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Для проведения каждым учащимся самооценки урока применяю приём «Газета - 
анкета» (обучающиеся оценивают урок посредством записей в одной из рубрик (или во 
всех трёх) своеобразной газеты). 

Критикую Одобряю Предлагаю 

Для овладения обучающимися рефлексивными процедурами, умениями перера-
батывать и осмысливать учебную информацию также можно применять следующие 
методы и приёмы: «Незаконченное предложение», «Оценка урока учениками», «Вы-
ходная карта», «Рефлексивная беседа», «Синквейн». 

Технология развития критического мышления содержит ситуацию выбора, кото-
рый делают учащиеся, ориентируясь на собственные ценности. Она способствует про-
дуктивному взаимодействию партнёров, облегчает понимание между людьми. Школь-
ники приобретают новые качества, характеризующее развитие интеллекта на новом 
этапе, способность критически мыслить. 

Использование технологии развития критического мышления на уроках русского 
языка и литературы способствует достижению основных целей обучения: формировать 
у учащихся систему знаний о языке и речи, развивать их интеллектуальную коммуни-
кативную культуру. Применение методов и приёмов технологии позволяет сформиро-
вать у обучающихся языковую, речевую коммуникативную и лингвокультурологиче-
скую компетенции [1, с. 31]. 
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Summary. The article examines the essence and understanding by future specialists of 
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Эффективность социально-педагогической деятельности во многом зависит от вы-
сокой профессиональной культуры специалиста. Понимание ценности современного об-
разования и воспитания, реализация способов творческой деятельности, необходимых для 
социализации современной личности, осуществления образовательно-воспитательных 
процессов с одной стороны, и как части общечеловеческой культуры все это интегрирует-
ся в понятие «педагогическая культура». Сам термин впервые появился в публикации Л.Е. 
Раскина в 1940 году. О культуре педагога социального начинают говорить с момента по-
явления данной профессиональной деятельности. Педагог социальный как специалист, 
который ежедневно сталкивается с решением сложных жизненных ситуаций, должен об-
ладать высоким уровнем нравственного развития и профессионально-значимыми качест-
вами личности. Поэтому целью нашего исследования является изучение теоретико-
методологических подходов в определении понятий «педагогическая культура» в трудах 
педагогов, а так же представлений о ней у будущих педагогов социальных. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе Витеб-
ского государственного университета имени П.М. Машерова, среди студентов 1–3 кур-
са, обучающихся на факультете социальной педагогики и психологии по специально-
сти «Социальная педагогика», в количестве 32 человека в возрасте от 17 до 21 лет.  

Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы: тер-
минологический анализ, анкетирование, математическая обработка, анализ и интер-
претация данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ педагогической литературы 
позволил нам выявить, что в современной педагогической науке нет единого понима-
ния данного понятия. Можно выделить несколько подходов в определении педагогиче-
ской культуры как совокупности достижений в области обучения и воспитания. 1. Пе-
дагогическая культура как характеристика личности («сложная социальная характери-
стика личности учителя, отражающая его педагогическую позицию; как показатель 
уровня его духовного, нравственного, интеллектуального развития, его знаний, умений 
и навыков, высокого профессионализма, профессионально-значимых качеств лично-
сти, необходимых для успешного решения педагогических задач» (З.Ф. Абросимо-
ва1998, 78)) [1, с.78]; «интегральное качество личности учителя, проектирующее его 
общую культуру в сферу профессии, синтез высокого профессионализма и внутренних 
свойств педагога, владение методикой преподавания, наличие культуротворческих 
способностей» (В.П. Беспалько 1989, 80)) [2, с. 80]. 

2. Педагогическая культура как деятельность («совокупность высокого уровня 
развития и совершенствования всех компонентов педагогической деятельности и тако-
го же уровня развития и реализации сущностных сил педагога, его способностей и 
возможностей» (Г. М. Коджаспирова 2000, 60)) [5, с. 60–65]. 

3. Педагогическая культура как часть общей культуры («часть общечеловеческой 
культуры, в которой с наибольшей полнотой запечатлелись духовные и материальные 
ценности образования и воспитания, а также способы творческой педагогической  
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деятельности, необходимые для обслуживания образовательно-воспитательных процес-
сов» (Е. В. Бондаревская1999, 40) [3, с. 40]; «часть общечеловеческой культуры, в которой 
запечатлелись духовные и материальные ценности образования и воспитания, а также 
способы творческой деятельности, необходимые для социализации личности, осуществ-
ления образовательно-воспитательных процессов» (Л. Г. Корчагина 2007, 57) [4, с. 57]. 

К компонентам педагогической культуры относят аксиологический, технологиче-
ский, личностный и эвристический компонент. Для нашего исследования больший ин-
терес представляет осознание смысла и цели педагогической деятельности. Мотивация 
выбора социально-педагогической деятельности у будущих педагогов социальных раз-
ная. Радует, что 31% опрошенных студентов хотят помогать людям. У 9% респонден-
тов в жизни была ситуация, послужившая примером и ставшая толчком для выбора 
данной профессии. Однако, 34 % студентов выбрали профессию потому что подошли 
баллы централизованного тестирования, 13% − так сказали родители. Интересно, что 
13% респондентов выбрали ответ − просто так (рис. 1). 

Рисунок 1 – Мотивация выбора специальности «Социальная педагогика» 
 

Знакомо ли студентам понятие «педагогическая культура» большинство ответило 

утвердительно (88%), по 6% − выбрали ответ «нет» и затруднились ответить (рис. 2)  
 

 
 

Рисунок 2 − Знание студентов о понятии «педагогическая культура» 
 

Респондентам было предложено из шести вариантов выбрать, какое представле-

ние они вкладывают в понятие «педагогическая культура». Ответы распределились 

следующим образом:  

1. 28% − часть общечеловеческой культуры, в которой запечатлелись духовные 

и материальные ценности образования и воспитания, а также способы творческой дея-

тельности, необходимые для социализации личности, осуществления образовательно-

воспитательных процессов. 

2. 25% − сложная социальная характеристика личности учителя, отражающую 

его педагогическую позицию.  
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3. 19% − многогранное качество личности, обеспечивающее ему успешность 
педагогической деятельности на всех ее иерархических уровнях, во всех ее социально-
психологических, технологических и нравственно-эстетических компонентах.  

4. 16% − совокупность достижений в области обучения и воспитания. 
5. 9% − педагогическая культура сегодня не актуальна, не современна, не для 

сегодняшней молодежи.  

6. 3% − педагогическая культура – это лишь романтический образ, литератур-
ная выдумка (рисунок 3.) 

 

Рисунок 3 – Представление студентов о педагогической культуре 
 

Большинство студентов затруднилось высказать свое мнение о педагогической вере 
как ценности. И только 5% респондентов согласились, что это ценность для педагога со-
циального, но в таком возрасте им ещё рано говорить о таком явлении, так как вера – это 
внутреннее состояние, постоянно подталкивающее человека к какой-либо деятельности. 
Педагогическая вера как аккумулирование педагогических целей и мотивов. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что значимая часть будущих 
специалистов выбрали профессию по призванию и имеют представление о педагогиче-
ской культуре. Они считают, что это часть общечеловеческой культуры, в которой за-
печатлелись духовные и материальные ценности образования и воспитания, способы 
творческой деятельности, необходимые для социализации личности, осуществления 
образовательно-воспитательных процессов, а так же сложная социальная характери-
стика личности учителя, отражающую его педагогическую позицию. Тем не менее, 
около трети опрошенных студентов не достаточно мотивированы работать по выбран-
ной специальности. Для них педагогическая культура это лишь романтический образ, 
литературная выдумка. Более того педагогическая культура для современного специа-
листа не актуальна, не современна. 

Так же анализ результатов исследования представлений студентов о педагогиче-
ской вере позволил нам сделать вывод, что большинство будущих педагогов социаль-
ных еще не задумывались о данном понятии и не считают актуальной для себя про-
блемой. Такое мнение респондентов можно объяснить еще не сформированными про-
фессиональными ценностями. Поэтому необходимо совершенствовать процесс форми-
рования педагогической культуры будущих социальных педагогов.  
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