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Проблема подготовки будущих учителей в системе высшего образования рассматривается как одна 
из ключевых в педагогической науке. Сегодня современная система образования нуждается в педагогах, 
готовых работать в новых, быстро изменяющихся условиях, умеющих организовывать и сопровождать про-
цесс обучения, разрабатывать инновационные идеи, содержание и технологии в организации целостного 
педагогического процесса, а также исследовать проблемы формирования, развития и воспитания подраста-
ющего поколения. Профессиональное педагогическое образование должно быть ориентировано на гумани-
стические и демократические ценности. В контексте заявленной проблемы авторы обосновывают актуаль-
ность создания культурно-образовательного пространства вуза, в котором происходит активное погружение 
будущих учителей в культуру и создаются условия для усвоения знаний, норм и ценностей, трансляции 
гуманистических ценностей во всем многообразии социальных связей и отношений. В статье авторы до-
казывают, что приоритетными задачами подготовки будущего учителя в культурно-образовательном про-
странстве является наполнение содержания образования общекультурными составляющими, обеспечение 
активности субъектов образовательного процесса на основе сотрудничества и диалога, объединение пре-
подавателей и студентов в общей деятельности. При этом основу построения педагогической деятельности 
составляет культуротворческая позиция преподавателя в соответствии с принципами гуманизма.

Ключевые слова: высшее педагогическое образование, будущий учитель, профессиональная подготовка, 
культура, культурно-образовательное пространство
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The problem of training future teachers in the higher education system is considered as one of the key ones 
in pedagogical science. Today, the modern education system needs teachers who are ready to work in new, rapidly 
changing conditions, who are able to organize and accompany the learning process, develop innovative ideas, content 
and technologies in the organization of a holistic pedagogical process, as well as explore the problems of formation, 
development and upbringing of the younger generation. Professional pedagogical education should be focused on 
humanistic and democratic values. In the context of the stated problem, the authors substantiate the relevance of 
creating a cultural and educational space of the university, in which future teachers are actively immersed in culture, 
and conditions are created for the assimilation of knowledge, norms and values, the translation of humanistic values 
in all the diversity of social ties and relationships. In the article, the authors prove that the priority tasks of preparing 
a future teacher in the cultural and educational space are filling the content of education with general cultural 
components, ensuring the activity of the subjects of the educational process on the basis of cooperation and dialogue, 
uniting teachers and students in common activities. At the same time, the basis for the construction of pedagogical 
activity is the cultural position of the teacher in accordance with the principles of humanism.
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Эффективность социально-экономи-
ческого развития общества, богатство его 
духовно-нравственной культуры зависит 
от системы образования в целом и от уров-
ня профессиональной подготовки педа-
гогических кадров в частности. При этом 
существует проблема формирования про-
фессиональных компетенций, которая под-
нимается неоднократно и проявляется в раз-
ных подходах формулирования готовности 
к профессиональной деятельности выпуск-
ника вуза. В данном контексте проблема под-
готовки будущих учителей в системе выс-
шего образования рассматривается как одна 

из ключевых в педагогической науке. Се-
годня современная система образования 
нуждается в педагогах, готовых работать 
в новых, быстро изменяющихся условиях, 
умеющих организовывать и сопровождать 
процесс обучения, разрабатывать иннова-
ционные идеи, содержание и технологии 
в организации целостного педагогического 
процесса, а также исследовать проблемы 
формирования, развития и воспитания под-
растающего поколения. 

В последнее время в педагогическом об-
разовании сложились противоречия между 
динамикой профессиональных задач и вну-
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тренней неготовностью учителя к их осу-
ществлению; между растущим объемом 
актуальной информации и старыми спо-
собами ее переработки, хранения и пере-
дачи; между потребностью общества в пе-
дагогических кадрах и уменьшением их 
численности. В данном аспекте требуется 
изменение и совершенствование методов 
и методик обучения, что, в свою очередь, 
поднимает проблему обновления компе-
тенций преподавателя, который должен об-
ладать навыками «оценивать собственную 
профессиональную эффективность, опре-
делять и расставлять приоритеты индиви-
дуального и профессионального развития, 
планировать личный и карьерный рост, 
оценивать развитие компетенций, под-
тверждать неформальное обучение в тече-
ние всей жизни, повышать статус педаго-
гической профессии» [1].

В.А. Сластенин справедливо утвержда-
ет: «Вполне очевидно, что по своему содер-
жанию педагогическое образование должно 
стать практическим человекознанием, свое-
го рода педагогической антропологией» [1]. 
Профессиональное педагогическое образо-
вание должно быть ориентировано на гума-
нистические и демократические ценности: 
«Воспитание будет тем эффективнее, чем 
в большей степени оно будет интегрировано 
и вписано в контекст культуры, а воспитан-
ник будет активно овладевать и творчески 
развивать лучшие образцы культуры нации, 
страны, мировой цивилизации» [2]. 

Сегодня можно выделить актуальные 
направления развития педагогического об-
разования: проектирование нового содер-
жания, педагогических технологий и орга-
низационных форм; внедрение разработок 
педагогов-новаторов; создание инноваци-
онного пространства для аккумуляции идей 
и объединения возможностей; распростра-
нение лучшего педагогического опыта [3]. 

Цель исследования заключается в вы-
явлении и обосновании особенностей про-
фессиональной подготовки будущего 
учителя в культурно-образовательном про-
странстве вуза.

Материалы и методы исследования
Материалы и методы исследования: 

анализ научной литературы по рассматри-
ваемой теме; изучение педагогического 
опыта, наблюдение. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Профессиональная подготовка буду-
щего учителя является важным этапом его 
профессионального становления, которое 
представляет собой непрерывный процесс, 

охватывающий длительный период жизни 
человека и предполагает изменение лич-
ности под влиянием социальных факторов, 
профессиональной деятельности и соб-
ственной активности. Важным вектором 
профессионального становления педагога 
на стадии профессиональной подготовки 
должно стать формирование компетенций, 
компетентностей и метапрофессиональных 
качеств. В этом смысле трудно переоценить 
важность развития компонентов сфер ин-
дивидуальности. Важной характеристикой 
в этом процессе является психологическая 
готовность к профессиональной деятельно-
сти – «устойчивая характеристика субъекта 
учебно-профессиональной деятельности, 
способствующая успешному овладению 
деятельностью и имеющая четырехкомпо-
нентную структуру, включающую саморе-
гуляционный, мотивационный, оценочный 
и эмоциональный компоненты» [4]. С полу-
чением и накоплением опыта учебно-про-
фессиональной деятельности, развитием 
профессионального самосознания, форми-
рованием профессионально-личностных 
эталонов происходит изменение самооцен-
ки компонентов саморегуляции: она ста-
новится более адекватной и обоснованной, 
возрастает умение критически оценить свои 
индивидуальные возможности, соотнести 
их с требованиями ситуации, деятельности, 
согласовать с действиями других людей.

Профессиональное педагогическое об-
разование представляет собой взаимодей-
ствие двух процессов: профессионализации 
и индивидуализации. Смысл профессиона-
лизации заключается в освоении обучаю-
щимися культуры профессии как социально 
одобряемой, и с этой точки зрения, должной 
деятельности педагога. Процесс професси-
онализации направлен на «встраивание» 
будущего учителя в виртуальное и реальное 
профессиональное пространство, на раз-
витие профессионально значимых качеств, 
позволяющих в будущем работать в рамках 
присвоенной культуры профессии. Смысл 
индивидуализации заключается в созда-
нии условий, обеспечивающих построение 
каждым обучающимся индивидуального 
образовательного маршрута. Процесс ин-
дивидуализации характеризует профессио-
нальное образование как постоянное дости-
жение обучающимся акме. Развивающий 
характер профессионального образования 
способствует осознанию обучающимся 
сильных и слабых личностных, интеллек-
туальных, нравственных и творческих осо-
бенностей и возможностей в освоении бу-
дущей профессии.

В контексте заявленной проблемы не-
обходимо отметить актуальность создания 
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культурно-образовательного пространства 
вуза, в котором происходит активное по-
гружение будущих учителей в культуру 
и создаются условия для усвоения знаний, 
норм и ценностей, трансляции гуманисти-
ческих ценностей во всем многообразии 
социальных связей и отношений. Можно 
по-разному трактовать сущность и харак-
теристику понятия «культурно-образова-
тельное пространство» – «диалогическое 
взаимодействие, существующее между 
культурой и образованием», «простран-
ство культуры включает образование, их 
взаимодействие оказывает решающее 
влияние на развитие всего регионально-
го пространства культуры», «специально 
создаваемые локусы для целенаправлен-
ного решения определенных задач (обра-
зовательных, развивающих, просветитель-
ских), осуществляющие образовательную 
и просветительскую деятельность, науч-
но-исследовательские, производственные 
и бизнес-площадки, используемые для ре-
ализации профориентационной или про-
светительской деятельности» [5].

По мнению А.И. Горбунова, «культур-
но-образовательное пространство создает 
условия для взращивания специалистов 
креативного типа, отличающихся высоким 
уровнем профессионализма, конкуренто-
способностью, потребностью в постоян-
ном творческом саморазвитии и професси-
ональном росте» [6]. Само пространство 
представляет собой развивающую образо-
вательную среду (содержательные компо-
ненты, отношения субъектов образователь-
ного процесса, культуру их взаимодействия) 
и способствует обеспечению личностного 
роста субъектов через включение в различ-
ные виды деятельности. При этом культу-
ра определяет отношения между будущим 
учителем и образовательной средой с ее 
культурными ценностями и смыслами, где 
обучающиеся осваивают общую для всех 
культуру педагогической профессии. 

Культурно-образовательное простран-
ство вуза – это организация территории, 
структурные элементы которой использу-
ются студентами для освоения образова-
тельного процесса и трансляции гумани-
стических ценностей, обозначая основные 
направления проектирования, развития, 
управления им. В результате погружения 
в культурно-образовательное пространство 
происходит творческое развитие личност-
ного роста субъектов среды. В этом аспекте 
важной стороной культурно-образователь-
ного пространства становится эстетическая 
составляющая. 

В случае целенаправленного воздей-
ствия на личность в культурно-образова-

тельном пространстве происходит развитие 
культуры будущего учителя (эстетических 
знаний, убеждений, чувств, навыков, норм 
и др.), а также культуры речи, движений, 
жестов, внешнего вида. Эстетическая куль-
тура личности будущего учителя зависит 
от способностей эмоционального воспри-
ятия произведений искусства и жизненной 
действительности, которые требуют эстети-
ческой оценки. Необходимыми условиями 
развития эстетической культуры будущего 
учителя являются: усвоение им принци-
пов и норм нравственности; формирова-
ние нравственно-эстетических убеждений, 
эстетических чувств и потребностей; раци-
ональная организация жизнедеятельности 
и поведения на основе понимания красоты; 
развитие профессионально-педагогических 
умений и навыков. 

Для создания культурно-образователь-
ного пространства вуза необходимо решить 
следующие задачи:

– разработка образовательных, научно-ис-
следовательских, просветительских проек-
тов, привлечение к разработке и реализации 
проектов студентов, обучающихся школ;

– организация профориентационной и  
воспитательной деятельности;

–  освещение научных исследований уче-
ных, студентов в СМИ и социальных сетях;

– проектирование экспозиций и выста-
вок; реконструкций, маршрутов и интерак-
тивных пространств;

– популяризация научных педагогиче-
ских знаний;

– комплексное построение системы со-
провождения профессионального само-
определения учащихся;

– создание «смешанных» проектных 
групп (межинститутских, межвузовских) 
по различным направлениям деятельности;

– ориентация на передачу образователь-
ного и культурного опыта через педагогиче-
ский процесс.

В процессе переосмысления общечело-
веческих ценностей в культурно-образова-
тельном пространстве вуза важно актуали-
зировать значимость культуры и традиций 
как преемственной взаимосвязи уходящих 
и приходящих поколений. Традиции явля-
ются средством развития нравственных, 
эстетических и когнитивных свойств лич-
ности. Только сбережённые традиции мо-
гут гарантировать устойчивость всей на-
ции. Они гарантируют преемственность, 
взаимосвязь между поколениями, тем са-
мым играют важную роль в воспитании 
личности как носителя и творца культуры. 
Заложенные в традициях нравственные, 
эстетические, интеллектуальные ценности 
выступают гарантом духовного развития 
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общества. В традициях формируются мо-
ральные и нравственные установки, идеа-
лы, отражается накопленный веками опыт 
практической и духовной деятельности. 
Культурные традиции и наследие является 
основой культурного развития личности.

В рамках культурного существования 
культурологическая направленность пред-
полагает исследование мира человека. Обо-
гащая культурологическими аспектами 
содержание педагогического образования, 
культура определяет отношения между бу-
дущим учителем как свободной личностью, 
способной к творческой самореализации, 
и образовательной средой с ее культурно-
сообразными ценностями и смыслами. Осо-
бое значение в определении содержания 
культурологического подхода имеет поло-
жение о том, что культура рассматривается 
как явление антропологии; предполагает 
анализ педагогической действительности 
через культурные нормы и ценности, разви-
тие способности творить, принимая обще-
человеческие ценности и сочетая их с на-
циональными в своей жизни (В.И. Андреев, 
Е.В. Бондаревская, Н.Е. Щуркова). 

В Институте педагогики и психологии 
Петрозаводского государственного универ-
ситета создано культурно-образовательное 
пространство Инновационного педагогиче-
ского парка ПетрГУ, представляющее собой 
целостную систему творческих мастерских 
и лабораторий для генерации и воплощения 
креативных идей в области образования. 
Создание Инновационного педагогического 
парка стало возможным благодаря реализа-
ции Программы развития опорного универ-
ситета и стратегического проекта «Образо-
вание 5.0». В структуру Инновационного 
педагогического парка входят экспозици-
онно-образовательный центр, гуманитар-
ный и инженерно-технологический классы, 
Центр инклюзивного образования, лабо-
ратория моделирования образовательных 
программ высшего образования, педагоги-
ческая лаборатория сельской школы, офис 
студенческого проектирования PRO.УМ, 
центр психологического здоровья и эмоцио-
нального благополучия, центр электронно-
го обучения. Здесь проходят мероприятия, 
способствующие инновационному, техно-
логическому, культурному и социальному 
развитию региона. Наполнение кабинетов 
и лабораторий педагогического парка но-
сит инновационный характер: современное 
оборудование, учебные материалы, про-
граммные продукты. 

Приоритетными задачами подготовки 
будущего учителя в культурно-образова-
тельном пространстве является наполнение 
содержания образования общекультурными 

составляющими, обеспечение активности 
субъектов образовательного процесса на ос-
нове сотрудничества и диалога, объедине-
ние преподавателей и студентов в общей 
деятельности. При этом основу построения 
педагогической деятельности составляет 
культуротворческая позиция преподавателя 
в соответствии с принципами гуманизма. 
Можно выделить основные векторы разви-
тия культурно-образовательного простран-
ства вуза: 

– реализация гуманно-личностного под-
хода в образовательной практике вуза на  
основе признания ценностей гуманизма 
во взаимодействии педагогов и студентов 
в единстве их совместной деятельности;

– ориентация на профессиональную 
подготовку педагогов инновационного 
типа, способных к инновационному и твор-
ческому решению учебно-воспитательных 
задач в условиях изменяющейся социокуль-
турной действительности;

– формирование профессиональной куль-
туры студентов на основе культурно-гума-
нистических и ценностных приоритетов: 
совокупность идей, смыслов, ценностных 
ориентаций и личностных качеств, способ-
ствующих самореализации в  профессии в ус-
ловиях педагогической действительности; 

– становление личностно значимой мо-
тивации студентов, погружение в реаль-
ность педагогической действительности;

– формирование гражданско-патриоти-
ческих качеств будущего учителя на основе 
интеграции поликультурного и националь-
ного воспитания;

– взаимосвязь инноваций и культурных 
традиций как фактора трансляции культур-
ных ценностей;

– осуществление взаимосвязи педагоги-
ческой и эстетической деятельности.

Таким образом, целью и результатом 
создания культурно-образовательного про-
странства является подготовка будущего 
учителя к творческой педагогической дея-
тельности, в ходе которой происходит раз-
витие его педагогической культуры, приня-
тие ценностей современного образования. 

Заключение
Современное положение и перспекти-

вы развития образования зависят от уров-
ня методологической культуры педагогов, 
мобильных к выдвижению и реализации 
на практике инновационных идей, разра-
ботке содержания и технологий в организа-
ции целостного педагогического процесса. 
Подготовку педагогических кадров необ-
ходимо рассматривать как одно из важных 
направлений совершенствования отече-
ственной системы образования, от уровня 
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развития которой во многом зависит про-
гресс государства. Профессиональная под-
готовка будущих педагогов в контексте ос-
новных положений культурологического 
подхода представляет собой ориентацию 
на культурные ценности, в соответствии 
с которыми происходит отбор содержания, 
использование соответствующего инстру-
ментария его реализации, ориентирован-
ных на самореализацию в различных видах 
практико-ориентированной деятельности 
творческого характера. 
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