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О. Г. Яковлева

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья посвящена одной из важнейших проблем педагогики – проблеме формирова-
ния духовной культуры будущего учителя в условиях его обучения в педагогическом вузе.
Основополагающим выступает утверждение о том, что непрерывный процесс постиже-
ния ценностей культуры обеспечивает зрелой личности ее развитие, стимулируя потреб-
ность в творческой профессиональной деятельности. В статье обосновываются основ-
ные направления педагогической работы, обеспечивающей формирование духовной куль-
туры будущего учителя.

Ключевые слова: педагогическая парадигма, духовная культура, ценности, педагоги-
ческое сознание, педагогическая деятельность.
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Формирование духовной культуры будущего учителя в условиях высшего педагогического образования

O. Yakovleva

FORMING OF A FUTURE TEACHER’S SPIRITUAL CULTURE
IN CONDITIONS OF HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION

The paper is devoted to one of the most important problems of pedagogics – forming of a future
teacher’s spiritual culture in conditions of his/her studying in a pedagogical educational institution.
The author affirms that the continuous process of cultural values’ perception provides development
of a mature personality, stimulating the need in creative vocational activity. The author also
substantiates the general directions of pedagogical work providing formation of a future teacher’s
spiritual culture.

Key words: pedagogical paradigm, spiritual culture, values, pedagogical consciousness,
pedagogical activity.

Одной из важных составных частей со-
циальной политики в России является со-
вершенствование образовательной систе-
мы. Проводимые в области образования
реформы многоаспектны. Они предусмат-
ривают структурную перестройку всей си-
стемы, обновление всех ее звеньев, модер-
низацию содержания и технологии педаго-
гического процесса, установление новых
форм связи между образованием и реаль-
ной жизнью, обновление системы подго-
товки и переподготовки педагогических
кадров. Один из подходов к обновлению
подготовки кадров образования – в осоз-
нании того, что только творчески работа-
ющий, ищущий, экспериментирующий
работник образования может продуктивно
работать в данной системе. В системе рос-
сийского образования в настоящее время
формируется новая педагогическая пара-
дигма, основанная на идее самоценности
личности, ее духовности, утверждающая
приоритет общечеловеческих ценностей,
гуманистических духовных идеалов и цен-
ностей. Современный подход к воспита-
тельно-образовательному процессу вклю-
чает психологическую поддержку, т. е. пси-
хологическое сопровождение личности от
«момента вхождения в мир образования и
до завершения активной трудовой деятель-
ности» [6, с. 19]. Все это выдвигает на пер-
вый план проблему возвращения образо-
вания и воспитания в контекст культуры:
формирование Человека Культуры – сво-

бодной, гуманной, духовной, практически-
творческой личности [7, с. 9]. В связи с
этим в педагогических исследования обо-
сновывается аксиологический подход, по-
зволяющий рассматривать жизнетворче-
ство как высшее качество жизни, а смысл
жизни видит в одухотворенности, вопло-
щающей отношение человека к миру, зна-
ниям, самому себе. «Педагогика… осмыс-
ливает вновь национальные и общечелове-
ческие ценности, такие как человек, духов-
ность, жизнь, жизнетворчество», – подчер-
кивает В. С. Шубинский [12, c. 12]. Преоб-
разование педагогической парадигмы, в
свою очередь, обусловливает потребность
в высококвалифицированных специали-
стах, обладающих богатым внутренним ду-
ховным миром и особыми личностными
качествами. Новая ситуация в образова-
тельном учреждении «исходит из уникаль-
ности не только одаренных, интеллекту-
ально развитых, но и каждой личности.
Уникальность и неповторимость каждой
личности может увидеть, найти и развивать
только такой специалист, который облада-
ет развитым личностно-профессиональ-
ным потенциалом, богатым педагогиче-
ским чутьем, находится в постоянном по-
иске нового, передового. Речь идет о педа-
гоге нового поколения, профессионализм
которого характеризуется его многосто-
ронней подготовленностью, где особое ме-
сто занимают его качества компетентного
наставника растущего человека» [3, c. 30].
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По сути, духовное возрождение нашего
общества во многом зависит от учителя, так
как именно духовная культура учителя в
значительной степени формируют миро-
воззрение, ценностные ориентации и
принципы подрастающего поколения.
«Учитель своими действиями, оценками,
собственным миропониманием помогает
учащимся понять особенности социальной
жизни, а также жизни духовной как особой
сферы, регулируемой содержанием обоб-
щенных идей о цели и смысле жизни, о воз-
можностях человека, его свойствах и каче-
ствах, об отношениях между людьми» [2,
c. 3]. Вот почему проблема духовного раз-
вития личности учителя относится к числу
наиболее актуальных в современной педа-
гогике. Для поворота ребенка к духовно-
сти учитель сам должен стать носителем
высших духовных ценностей. Первый шаг
на этом пути понимание недостаточности
своего культурного кругозора. Следующим
шагом должна стать попытка изменить
свой внутренний мир, наполнив его новым
содержанием. Необходимо дать толчок
личностному саморазвитию (лучше, если
это побуждение будет внутренним, а не
внешним). Развиваясь духовно, педагог
«вочеловечивает» всю сферу своих отноше-
ний с реальностью, одухотворяет ее, вос-
принимает любой объект действительно-
сти как часть своего внутреннего мира, оце-
нивает действительность сквозь призму
духовных ценностей, развивает «родствен-
ное внимание» к миру [11, c. 324–325].

В современных исследованиях распро-
странен комплексный подход к формиро-
ванию духовной культуры будущего учите-
ля как интегральной характеристики [10,
c. 15–27]. Согласно позиции исследовате-
лей, духовность культуры обеспечена тем,
что она есть воплощение творческих сил
существа духовного – человека. Н. Б. Кры-
лова культуру будущего специалиста рас-
сматривает как выражение зрелости и раз-
витости всей системы социально значимых
личностных качеств, продуктивно реали-
зуемой в индивидуальной деятельности [9].

Е. И. Артамонова предлагает антропокос-
мическую модель духовной культуры учите-
ля, основанную на базовых идеях: единения
Мира, вселенского предназначения лично-
сти, социальной ответственности [1, c. 43].

Изучение профессионально-педагоги-
ческой культуры преподавателя высшей
школы в аксиологическом аспекте раскры-
вает ее содержание, основу которого со-
ставляют педагогические ценности. Сово-
купность педагогических ценностей как
норм, регламентирующих профессиональ-
но-педагогическую деятельность препода-
вателя, носит целостный характер и выс-
тупает как познавательно-действующая
система, определяющая отношения между
сложившимися взглядами на проблемы
профессионального образования и про-
фессионально-педагогической деятель-
ностью преподавателя высшей школы [8,
c. 73]. Степень присвоения личностью пе-
дагогических ценностей зависит от актив-
ности ее педагогического сознания, так как
установление ценности той или иной пе-
дагогической идеи, педагогического явле-
ния происходит в процессе оценки. Педа-
гогические ценности служат стимулом со-
циальной и профессиональной активно-
сти учителя, имеют гуманистическую при-
роду и сущность, поскольку сосредоточи-
вают в себе широкий спектр всех духовных
ценностей общества. На основе их форми-
руется ценностное сознание педагога, ко-
торое является не только результатом его
эмоционального отклика на явления жиз-
ни и профессиональной деятельности, но
и их осмысления, глубокого осознания и
личностного принятия; происходит ста-
новление гуманистически ориентирован-
ного педагогического мировоззрения, си-
стемы профессионально-ценностных ори-
ентаций на эмпатийное общение с учащи-
мися, их развитие и личностное становле-
ние, творчество в труде, реализацию высо-
кого социального назначения своей про-
фессии, сотрудничество с коллегами и т. д.
[2, c. 67]. Проблема передачи ценностей,
культурно-исторического наследия, фор-
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мирования духовной культуры неразрывно
связана с проектированием оптимальных
педагогических и социальных технологий.
Вместе с тем практика обучения и воспи-
тания выразительно демонстрирует неэф-
фективность имеющих место технологий,
программ и методик обучения. Свидетель-
ством этого является кризис системы об-
разования, не способной выполнить заказ
общества на формирование специалиста,
хорошо адаптирующегося в меняющихся
условиях социальной и профессиональной
деятельности. Причина кроется в том, что:
1) система образования воспроизводит ло-
гику развития научных дисциплин, т. е. ре-
альность, не адекватную практической
профессиональной деятельности; 2) суще-
ствующие методики обучения недостаточ-
но учитывают, с одной стороны, логику
познавательной деятельности, а с другой,
логику практической и профессиональной
деятельности, подчиненной законам реше-
ния практических задач; 3) система обуче-
ния адресована преимущественно испол-
нительной деятельности обучаемого (ре-
шение задачи формирования знаний, уме-
ний, навыков) и не затрагивает не только
личностный, но субъективный уровень
функционирования человека. В результа-
те деятельность обучения, предполагающая
совместную разделенную деятельность
обучающего как транслятора культурно-
исторического наследия и обучаемого как
акцептора культурных ценностей, норм,
образцов мышления и поведения функци-
онирует как разделенная, но не совместная.
То есть пространство функционирования
личности, в котором два субъекта взаимо-
действуют посредством и по поводу куль-
турного предмета, остается пустым. Техно-
логией обучения не предусмотрено выве-
дение общения обучающего и обучаемого
на уровень личностного общения. Суще-
ственным препятствием для реализации
личностного общения преподавателей и
студентов является и повышенная нагруз-
ка, приводящая к психологическому выго-
ранию преподавателей либо формирова-

нию психологических защит, снижающих
вредное влияние избыточного общения.

Опыт, имеющийся в ряде вузов, показы-
вает, что более эффективной и личностно-
значимой является такая педагогическая
технология, которая учитывает: логику
профессиональной деятельности; лично-
стные потребности обучаемых и обучаю-
щих; логику познавательной деятельно-
сти; организацию не только учебной дея-
тельности, но и образа жизни обучаемых
[5, c. 56–57].

Логика разработки таких технологий
исходит из модели профессиональной де-
ятельности, описанной посредством пе-
речня решаемых профессиональных задач
(Н. Ф. Талызина) и выделения того содер-
жания знаний и умений, которое позволя-
ет будущему специалисту эффективно
включиться в профессиональную деятель-
ность. Чем выше инвариантность усваива-
емых знаний, тем шире диапазон переноса
и, следовательно, уровень адаптации про-
фессионала

Сложность формирования духовной
культуры заключается в том, что овладение
культурными ценностями и образцами,
содержанием сознания не может быть орга-
низовано прямым переносом знания от
обучающего обучаемому. Духовное знание
личностно и ценностно, а значит, в процес-
се общения преподавателя и студента зна-
чимой становится невербальная информа-
ция, несущая в себе содержание ценност-
ного и эмоционального отношения препо-
давателя к сообщаемому знанию. В этом
плане рассогласование вербальной и не-
вербальной личностно-значимой инфор-
мации приводит к конфликтам в мотива-
ционно-потребностной сфере и внутри-
личностным конфликтам обучаемых. Ожи-
даемый эффект обучения приобретает про-
тивоположный знак. В случаях острого
конфликта при недостаточном личностном
развитии наблюдается утрата смысла дея-
тельности и развитие профессиональных
фобий. Психологическая профилактика
подобного рода явлений требует, с одной
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стороны, контроля за согласованностью
вербальной и невербальной информации,
а с другой – разработки технологий обуче-
ния, обеспечивающих поддержание и фор-
мирование не просто мотивации учения, а
мотивации профессиональной деятельно-
сти и личностного роста [5, c. 56–57].

Потребности и интересы всегда являют-
ся источником мотивации человеческих
действий. Отсюда персонификация, апел-
лируя к внутренним силам и потенциаль-
ным возможностям личности, обеспечива-
ет разностороннее развитие специалиста:
духовное, интеллектуальное, эмоциональ-
ное, волевое, эстетическое, что и является
в подлинном смысле его полноценной про-
фессиональной подготовкой. В связи с
этим Д. А. Данилов выделяет следующие
принципы интенсификации подготовки
учителя. Это – личностный подход к вы-
явлению, формированию и развитию твор-
ческой индивидуальности; профессио-
нально-деятельностный подход к процес-
су становления творческой педагогической
индивидуальности, формированию педа-
гогической направленности личности [4,
c. 41]. Реализация этих принципов возмож-
на, когда определены механизмы личност-
ной профессиональной подготовки педа-
гога. Они сводятся к следующему. Во-пер-
вых, осуществление систематического, по-
стоянного психолого-педагогического изу-
чения личностных и профессиональных
качеств студентов с использованием раз-
личных методов диагностирования. Это
дает возможность не только выявлять и
фиксировать профессионально ценные
качества и способности студента, но и оп-
ределить систему работы по их развитию и
совершенствованию для его профессио-
нального роста. Во-вторых, осуществление
самопознания студентом собственной лич-
ности в контексте профессии. Это дости-
гается через профессионально направлен-
ную деятельность. Иначе, задача состоит в
подготовке и осуществлении разных видов
деятельности, содержание которых связа-
но с профессией педагога. Все это способ-

ствует саморефлексии студента, осознанию
себя как личности, своих возможностей и
способностей для будущей педагогической
деятельности. Реализация этого механиз-
ма, если отвечает потребностям студента,
с другой стороны, способствует обретению
индивидуального стиля в профессиональ-
ном труде. В-третьих, создание условий,
обеспечивающих самореализацию лично-
сти студента как завтрашнего педагога. Эти
условия создают возможность обогащения
содержания и форм внеаудиторной дея-
тельности студентов в соответствии с их
интересами, индивидуализации свободной
педагогической деятельности студента на
основе его профессиональной потребно-
сти, профессионального общения с про-
фессорско-преподавательским составом
вуза и т. д. В-четвертых, формирование ми-
ровоззренческих, ценностных ориентаций,
профессионально-личностных качеств,
идеалов, потребности в профессионально-
педагогической деятельности, развитие
профессионального мышления, педагоги-
ческих умений и навыков, педагогическо-
го видения и чутья. Все это формируется и
развивается, когда аудиторная и внеауди-
торная работа становится единым профес-
сионально направленным процессом.

Рассмотрим решение вопроса формиро-
вания духовной культуры будущего учите-
ля в Педагогическом институте Якутского
государственного университета им. М. К.
Аммосова.

Учебный процесс в педагогическом вузе
состоит из двух компонентов:

Первый компонент – содержание обуче-
ния, выраженное объемом и научным уров-
нем знаний, а также системой вырабатыва-
емых у студентов умений и навыков приме-
нения знаний, внедрения их в практику.

Второй компонент: самостоятельная
учебно-познавательная деятельность по
приобщению студентов к общечеловече-
ским ценностям, которую составляют са-
мостоятельная работа непосредственно в
процессе усвоения учебных дисциплин и
педагогическая практика.

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ, МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ



311

Во время обучения студенты включают-
ся в научный поиск, в совместную с пре-
подавателем вуза конструктивную деятель-
ность для решения проблемы использова-
ния в учебно-воспитательном процессе эт-
нопедагогических традиций, а также воз-
можностей якутского музыкального искус-
ства. В подобной совместной деятельно-
сти происходит осознание студентами эт-
нических особенностей воспитания яку-
тов, методики освоения культуры своего
народа, выявляются проблемы самовоспи-
тания на основе прогрессивных традиций.
В учебный процесс постепенно вводятся
исследовательские задания, решающие
практические ситуации, связанные с этно-
педагогизацией образования. Решение
этих проблем затем находят отражение в
научно-исследовательской работе студен-
тов – в курсовых и дипломных работах.
Важная роль в этом процессе отводится
спецкурсам и спецсеминарам, которые
значительно расширяют и углубляют науч-
ные знания, способствуя их творческому
осмыслению. Эти формы занятий способ-
ствуют практическому решению многих
проблем педагогики.

Современные требования в условиях
обновления системы образования предпо-
лагают обеспечение связи теории и прак-
тики, направленных на формирование у
будущих педагогов инициативы, творче-
ства в педагогической деятельности, по-
требностей к самосовершенствованию.
Большую роль в решении обозначенных
задач играет самостоятельная работа сту-
дентов.

Систему самостоятельной работы сту-
дентов можно рассматривать как средство
и взаимосвязь различных видов работ по
следующим признакам:

• характеру деятельности (репродук-
тивные, репродуктивно-творческие, твор-
ческие);

• формам организации (коллективные,
групповые, индивидуальные);

• целевой направленности (теорети-
ческие, практические);

• месту в учебном процессе (для вос-
приятия, осмысления, закрепления, систе-
матизации и обобщения);

• степени активности студентов, их от-
ношению к самостоятельной работе (обя-
зательные и альтернативные, общие и ва-
риативные, учебные задания в рамках учеб-
ного процесса и задания по интересам).

Характер сочетания видов самостоя-
тельных работ зависит от задач изучения
темы (усвоение ведущих идей, понятий или
анализ фактов), содержания учебного ма-
териала (функционального, теоретико-
практического, прикладного), этапа обуче-
ния студентов (постепенное усложнение
содержания и методов самостоятельной
работы).

Качественная самостоятельная работа
возможна при овладении студентами со-
держательной (усвоение содержания тео-
рии), операциональной (овладение раци-
ональными действиями и операциями),
мотивационной (развитие интереса к само-
стоятельной работе, осознание ее профес-
сиональной значимости) сторонами этой
работы в их единстве.

Необходимо отметить, что нужно еще
использовать комплекс многообразных
видов самостоятельной работы, взаимо-
действие индивидуальной, групповой и
коллективной деятельности студентов; вза-
имосвязь контроля со стороны преподава-
теля, общественного контроля и самокон-
троля студентов.

Условиями эффективности самостоя-
тельной работы являются следующие:

• постановка учебных целей перед сту-
дентами, стимулирующих положительное
отношение и интерес к самостоятельной
работе;

• сочетание глубокого усвоения теоре-
тических знаний и практического овладе-
ния способами и приемами самостоятель-
ной работы;

• взаимосвязь содержания и методов
организации самостоятельной работы в
процессе учебных занятий, педагогической
практики;
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• систематичность и последовательность
усложнения содержания, видов и методов
организации самостоятельной работы;

• учет уровня подготовки и индивиду-
альных особенностей студентов, диффе-
ренциация заданий.

Применительно к организации самосто-
ятельной работы студентов можно дать сле-
дующие рекомендации:

1) увеличение доли самостоятельных
решений творческого поиска;

2) реализация дифференцированного,
индивидуального подходов в развитии каж-
дого студента;

3) ознакомление студентов на первом
курсе обучения с основами организации
умственного труда, самообразования;

4) поощрение мотивации студентов на
самообразование, самосовершенствование.

Важнейшим звеном в системе професси-
ональной подготовки будущего учителя яв-
ляется педагогическая практика. В психо-
лого-педагогических исследованиях педаго-
гическая практика рассматривается не толь-
ко как средство применения полученных
знаний и формирования педагогических
умений, но и как средство овладения мето-
дологией педагогической деятельности.

В основе производственной практики
лежит активная деятельность студентов в
образовательных учреждениях, непосред-
ственное участие их в педагогическом про-
цессе как членов коллектива, что позволя-
ет им находить применение своим теоре-
тическим знаниям, приобретать навыки
общественной, организаторской и воспи-
тательной работы. Педагогическая практи-
ка обладает большими возможностями для
формирования и проявления мировоззре-
ния педагога, его убежденности, граждан-
ского долга, ответственного и творческого
отношения к педагогической деятельно-
сти, формирования внутренней установки
на педагогическую профессию. В процес-
се практики интенсифицируется процесс
профессионального становления педагога,
его самообразования и самовоспитания,
осуществляется проверка степени профес-

сиональной подготовленности и пригодно-
сти к педагогической деятельности, уро-
вень педагогической направленности.

В целом профессиональная подготовка
определяется как система организационных
и педагогических мероприятий, обеспечива-
ющих формирование у личности професси-
ональной направленности, знаний, навыков,
умений и профессиональной готовности –
субъективного состояние личности, считаю-
щей себя способной и подготовленной к вы-
полнению определенной профессиональной
деятельности и стремящейся ее выполнять.

Следовательно, формирование духов-
ной культуры будущего учителя в условиях
обучения в педагогическом вузе осуществ-
ляется в следующих направлениях:

• создание спецкурса, содержащего
основные понятия духовной культуры и
раскрывающего особенности ориентации
процесса духовного развития личности;

• обогащение содержания смежных
дисциплин и спецкурсов ценностями ду-
ховной жизни человека;

• индивидуализация профессиональной
подготовки на культурологической основе.

Ведущим условием эффективности про-
цесса формирования духовной культуры бу-
дущего учителя выступает творческая обра-
зовательная среда. Она является одновремен-
но носителем нравственно-эстетического
опыта, сферой духовного общения, личност-
ного самовыражения и самоутверждения,
стимулом педагогического творчества.

Таким образом, в условиях современных
реалий, духовное воспитание молодежи
может быть построено на вечных, неизмен-
ных, проверенных столетиями традицион-
ных ценностях национальных культур. На-
ционально-ориентированное обучение и
воспитание создаст основу для националь-
но-ориентированной экономики, полити-
ки, без которых невозможно стабильное
развитие современного общества. Следова-
тельно, процесс формирования духовной
культуры будущего учителя целесообразно
осуществлять с учетом опыта прошлого,
культурных традиций этнопедагогики.
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