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фориентационная культура педагога». Раскрываются сущность, цели, задачи 
и функции профориентационной культуры педагога.
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Понятие «культура» известно человечеству доста-
точно давно. За все время существования сфор-
мулировано более 500 определений «культура». 

Существует множество формулировок данного понятия, 
т.к. оно выражает глубину и неизмеримость человече-
ского бытия. Изначально определение «культура» восхо-
дит от латинского слова cultura. Оно означало культиви-
рование почвы человеком. Позднее оратор и философ 
Цицерон употреблял это определение для того, чтобы 
охарактеризовать возвышение духовных способностей 
и склонностей человека. 

Значительно позднее, как самостоятельное понятие, 
«культура» упоминается в трудах немецкого истори-
ографа Самюэля Пуфендорфа. С помощью определе-
ния «культура» он охарактеризовал результаты работы 
общественного человека, разделив человека с его дея-
тельностью и природу, противопоставляя их. 

Однако принято считать, что первое определение 
«культура» сформулировал английский историк Эдуард 
Б. Тейлор в своей книге «Первобытная культура» (1871 
г.). «Культура — совокупность знаний, искусства, морали, 
права, обычаев и других особенностей, присущих чело-
веку как члену общества» [3].

Данное понятие принято выделять в узком и широ-
ком смысле. 

В широком смысле, культура – это все, что создано 
человеком.

В узком смысле, культура — духовная жизнь обще-
ства. В этом смысле культура ассоциируется с искус-
ством — его производством, распространением и сохра-
нением. В этом смысле под культурой часто понимают 
художественное творчество музыкантов, писателей, ак-
теров, живописцев; организацию выставок и режиссуру 
спектаклей; музейную и библиотечную деятельность и 
т.д. [5].

В статье будем придерживаться следующего опре-
деления культуры, взятого из печатного издания «Боль-
шая советская энциклопедия». Культура – исторически 
определенный уровень развития общества, творческих 
сил и способностей человека, выраженный в типах и 
формах организации жизни и деятельности людей, в их 
взаимоотношениях, а также в создаваемых ими матери-
альных и духовных ценностях [4].

Культура тесно переплетена с человеком и не может 
существовать без него, потому что человечество и чело-
век как индивид постоянно ищет смысл жизни, пытается 
развиваться сам и развивать мир вокруг себя. Человек 
передает культуру из поколения в поколения путем вос-
питания, обучения. Человек – создатель культуры, одна-
ко важно заметить, что и культура оказывает влияние 
на людей. Она «создает» их путем направления на «путь 
истинный», разработанный духовной жизнью человече-
ского общества.

Чтобы понять роль, предназначение культуры, рас-
смотрим ее функции: 
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Адаптивная. Человек адаптирует окружающую сре-
ду под себя.

Креативная. Освоение и изменение мира челове-
ком.

Гносеологически-мировоззренческая. Через по-
знание мира человек познает себя и формирует опре-
делённые взгляды на себя, других людей и мир в целом. 

Коммуникативная. Культура обеспечивает процесс 
общения между людьми, так как без него невозможна и 
сама культура. 

Социально-регулятивная. Культура обеспечивает 
существование определенных норм поведения, без ко-
торых невозможно общество. 

Аксиологическая. Установление и поддержание си-
стемы ценностей. Все окружающее человека может рас-
сматриваться как ценность, т. е. оцениваться в критери-
ях добра и зла, допустимого или запретного. Ценности 
служат для ориентации предпочтений и интересов как 
отдельных людей, так и социальных групп.

Интегративная функция. Объединение стран, групп 
и т.п. как единое целое. Однако объединение проис-
ходит не путем стирания культурных различий между 
людьми [3].

Культура подразделяется по носителю. Бывает ми-
ровая, общечеловеческая культура. То есть культура 
всего человечества [3].

Подразделяют и на локальную культуру, т.е. опре-
деленное историческое общество. Это, к примеру, объ-
ясняет существование народов и их определенную обо-
собленность. В рамках локальных культур существуют 
этнические и национальные культуры, которые создава-
лись племенами и народами [3].

В рамках национальных культур можно выделить 
субкультуры. Это культура определенных социальных 
или демографических групп, слоев, которая отражает 
отличие поведения, мышления и образа жизни от обще-
национальных культурных норм. Например, может быть 
религиозная субкультура, субкультура преступного 
мира и т.д, и т.п. Еще одна характерная отличительная 
черта субкультуры – стиль. Стиль подразумевает под со-
бой наличие определенного образа (костюм, прическа, 
аксессуары), манеры поведения (походка, мимика, свое-
образная жестикуляция) [3].

Отход субкультуры от общенациональной культуры 
часто заходит настолько далеко, что ее приверженцы 
становятся в оппозицию к обществу и вступают в кон-

фликт с существующими в нем традициями и правилами 
жизни. В таких случаях субкультура превращается в кон-
тркультуру. Этот термин был введен в научный оборот 
американским социологом Т. Роззаком [3].

Так же принято выделять народную, массовую и эли-
тарную культуру.

Народная культура создается анонимными твор-
цами, не имеющими профессиональной подготовки. 
Ее еще называют любительской (но не по уровню, а по 
происхождению), или коллективной. Народная культура 
включает эпические произведения, мифы, легенды, ска-
зания, сказки, песни, танцы и др.

Массовая (потребительская) культура рассчитана 
на потребление духовных ценностей всеми людьми не-
зависимо от места их проживания, статуса, профессии 
и т.д. Она ориентируется в первую очередь на коммер-
ческие цели, предполагает пассивное потребление, по-
этому способна выступать средством манипулирования 
сознанием потребителя. Массовая культура может стать 
инструментом внедрения в массовое сознание жела-
тельных для определенных социальных групп стереоти-
пов поведения, может стимулировать у «массы» новые, 
неведомые ей ранее потребности, формировать опре-
деленные стандарты эстетического вкуса.

Элитарная, или высокая культура, создается приви-
легированной частью общества, либо по ее заказу про-
фессиональными творцами. Составные части элитарной 
культуры — живопись, академическая музыка, серьез-
ная литература [3].

Изучая понятие «культура», нельзя не затронуть «пе-
дагогическую культуру», потому что она имеет важное 
значение в сфере получения образования, а образова-
ние в свою очередь является одним из фундаменталь-
ных составляющих общества, государства и человека. 

Педагогическая культура в трактовке разных авто-
ров:

 — уровень овладения педагогической теорией и 
практикой, современными педагогическими тех-
нологиями, способами творческой саморегуля-
ции индивидуальных возможностей личности в 
педагогической деятельности (В.А. Мижериков, 
М.Н. Ермоленко);

 — совокупность высокого уровня развития и совер-
шенствования всех компонентов педагогической 
деятельности и такого же уровня развития и реа-
лизации сущностных сил педагога, его способно-
стей и возможностей (Г.М. Коджаспирова);

 — сложная социальная характеристика личности 
учителя, окружающая его педагогическая пози-
ция; показатель уровня его духовного, нравствен-
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ного, интеллектуального развития, его знаний, 
умений и навыков, высокого профессионализма, 
профессионально-значимых качеств личности, 
необходимых для успешного решения педагоги-
ческих задач (З.Ф. Абросимова);

 — часть общечеловеческой культуры, в которой с 
наибольшей полнотой запечатлелись духовные и 
материальные ценности образования и воспита-
ния, а также способы творческой педагогической 
деятельности, необходимые для обслуживания 
исторического процесса смены поколений, со-
циализации личности, осуществления образова-
тельно-воспитательных процессов (Е.В. Бондарев-
ская) [2].

Позднее возникло определение «профессионально-
педагогическая культура» педагога. 

Данная культура связанна с материальной и духов-
ной культурой поскольку является частью культуры в 
целом. 

Материальная культура - результаты человеческой 
деятельности, воплощенные в материальном мире.

Духовная культура — совокупность духовных цен-
ностей и творческой деятельности по их производству, 
освоению и применению.

Таким образом можно сделать следующую схему (ри-
сунок 1)

Из схемы (рисунок 1) можно сформулировать кра-
ткое определение «культура». Культура – совокупность 
материальных и духовных ценностей.

Так же мы видим, что духовная культура состоит из 
профессиональной и педагогической культуры. Про-
фессиональная культура в свою очередь может иметь 
ряд своих составляющих, например, профессиональная 
культура токаря, юриста, врача или педагога и т.д. Так же 
важно понимать, что профессиональная культура гово-
рит о высоких достижениях в сфере профессиональной 
деятельности и то, что она включает в себя педагогиче-
скую культуру. 

Также можно сформулировать определение «Про-
фессионально-педагогическая культура». Профессио-
нально-педагогическая культура – это специфическое 
проявление общей культуры личности в сфере педагоги-
ческой деятельности. 

Можно выделить 3 компонента профессионально-
педагогической культуры педагога:

1. Аксиологический (ценности, имеющие значение 
для педагогической деятельности (например, ка-
чества личности педагога, теории необходимые 
для пед. деятельности и др.))

2. Технологический (отражает практическое овладе-
ние методиками, методами, технологиями, спосо-
бами обучения, воспитания) 

3. Личностно-творческий (то, что позволяет педаго-
гу реализовать себя в педагогической деятельно-
сти)

Аксиологический компонент является механизмом, 
который влияет на взаимосвязь практического и по-
знавательного подхода. Из-за этого образуется опреде-
ленная система ценностей, а также социальных и куль-
турных факторов. В профессионально-педагогической 
культуре аксиология раскрывает ее содержание, в ко-

Рис. 1. Схема «Культура»
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тором сосредоточены педагогические ценности. Как и 
любая другая деятельность, педагогическая имеет свой 
путь развития и совершенствования — накопленный 
веками опыт простейших умений и навыков системати-
зировался, становился сложнее, в результате чего полу-
ченные знания преобразовывались в научный продукт 
в виде идей, теорий, концепций, знаний, принципов и 
норм [1].

Таким образом рассматривая «профессионально-
педагогическую культуру» педагога, становиться оче-
видным заключение о том, что она является основой пе-
дагогической деятельности педагога. Однако подходы к 
осуществлению образовательной деятельности педаго-
гов меняются согласно требованиям, которые выдвигает 
общество, государство в целом. Государство через ФГОС 
четко указывает на то, что профориентационная работа 
в образовательной организации - это часть работы педа-
гога. Родители учеников, так же ждут от школы того, что 
учителя смогут помочь в выборе будущей профессии. 
Это все заставляет переосмыслить содержание профес-
сионально-педагогической культуры педагога и доба-
вить еще и профориентационную культуру педагога.

Профориентационная культура педагога – часть 
профессионально-педагогической культуры педагога, 
отражающая совокупность личностных качеств педа-
гога, знаний, умений и навыков, необходимых для осу-
ществления профориентационной работы.

Целью профориентационной культуры является 
включение педагога в профориентационную работу в 
образовательной организации, создание установки на 
саморазвитие и усовершенствование профориентаци-
онной работы согласно психологическим, возрастным 
особенностям учеников, подчинение потребностей и 
мотивов целям профориентационной работы. Вместе 
с тем профориентационная культура являться частью 
профессионально-педагогической культуры, а поэтому 
их цели направлены на ученика, как на объект педагоги-
ческого процесса.

Задачи профориентационной культуры педагога вы-
ражаются в конкретно-методических рекомендациях, 
реализация которых способствует реализации цели. 

Задачи профориентационной культуры находят свое 
выражение в создании системы эффективного само-
определения личности, ее культурного обогащения, по-
лучение и реализация необходимых знаний.

Задачи профориентационной культуры педагога:
1. Воспитание ответственного отношения к выбору 

профессии.
2. Развитие самостоятельности.
3. Развитие навыков, способствующих активизации 

у обучающихся стремления к профессиональному 
самоопределению.

4. Развитие доброжелательности.
5. Развитие навыков, методов и форм профориента-

ционной работы будущих учителей. 

Функции профориентационной культуры педагога:
1. Эффективная реализация необходимых знаний, 

умений и навыков профориентационной работы.
2.  Формирование ответственности за профориента-

ционную деятельность.
3. Реализация профориентационной работы, опира-

ясь на принцип гуманности и доброжелательно-
сти к обучающимся.

4. Развитие умений выявления и формирования 
склонностей, интересов, способностей личности. 

5. Развитие умений реализации профориентацион-
ной работы во время педагогического процесса.

Данное определение, цели, задачи и функции профо-
риентационной культуры педагога являются предвари-
тельными и еще нуждаются в проработке. Однако оче-
видно, что постоянно изменяющийся мир ставит перед 
педагогами все новые и новые задачи, под которые им 
придётся подстраиваться. Профориентационная культу-
ра педагога призвана облегчить процесс профориента-
ции, придать этом процессу осознанности, ответствен-
ности. Сейчас процесс профориентации носит скорее 
характер побочного действия, т.к. на педагога уже возло-
жены такие важные задачи как обучение и воспитание. 
Именно поэтому важно относиться к профориентации 
более ответственно не только в школах, но и на этапе 
обучения будущих педагогов. Воспитывать и развивать в 
них профориентационную культуру педагога. 
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