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Р е ф е р а т 
Введение: статья посвящена проблеме повышения профессионально-педагогической 

культуры преподавателей образовательных организаций ФСИН России. Актуальность ис-
следования обусловлена недостаточностью научного осмысления сущности, содержания и 
структуры данного феномена в контексте деятельности ведомственных образовательных уч-
реждений уголовно-исполнительной системы, трудностями, испытываемыми преподавате-
лями при самоанализе и планировании своего профессионального развития. Цель: провести 
анализ научных представлений о содержании понятий «педагогическая культура», «профес-
сионально-педагогическая культура» и «педагогическое мастерство», выявить структурные 
составляющие профессионально-педагогической культуры преподавателя ведомственного 
вуза. Методы: теоретические (анализ, сравнение, обобщение, систематизация психолого-
педагогической литературы) и эмпирические (наблюдение, опрос, обобщение педагогиче-
ского опыта). Результаты: структура педагогической культуры преподавателей образова-
тельных организаций ФСИН России представлена через выявленные этапы педагогической 
деятельности и умения, необходимые на каждом выделенном этапе. Первый этап связан с 
решением психолого-педагогических задач по изучению и диагностике обучающихся, их по-
требностей и запросов, их интересов, определением комплекса воспитательных и образова-
тельных целей, педагогическим целеполаганием, второй – с планированием, третий – прак-
тическим осуществлением намеченных планов, четвертый – анализом педагогических задач, 
критической оценкой проделанной педагогической работы, преподавательской деятельно-
сти. Выводы: предложенная структура педагогической культуры преподавателя образова-
тельной организации ФСИН России, определяемая через выявление этапов педагогической 
деятельности и педагогических умений, необходимых на каждом выделенном этапе, может 
оказать практическую помощь преподавателям при организации саморазвития, самообра-
зования, самоанализа, самовоспитания, определении уровня своей педагогической зрело-
сти, педагогического мастерства и культуры. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  профессиональная деятельность; преподаватели; педагогическая 
культура; педагогические умения; образовательные организации ФСИН России; уголовно-
исполнительная система. 
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A b s t r a c t
Introduction: the article considers a problem of improving professional-pedagogical culture of 

teachers of educational institutions of the Federal Penitentiary Service. The research is relevant, since 
there is a lack of scientific understanding of the essence, content and structure of this phenomenon in 
the context of activities of departmental educational institutions and teachers have certain difficulties 
in introspection and planning their professional development. Purpose: to analyze scientific ideas 
about the content of concepts of pedagogical culture, professional-pedagogical culture and 
pedagogical proficiency, to identify structural components of professional-pedagogical culture of 
a teacher at a departmental university. Methods: theoretical (analysis, comparison, generalization, 
systematization of psychological and pedagogical literature) and empirical (observation, survey, 
generalization of pedagogical experience) research methods. Results: the author proposes a 
structure of pedagogical culture of teachers of educational institutions of the Federal Penitentiary 
Service, presented through the identified stages of pedagogical activity and pedagogical proficiency 
necessary at each selected stage. The first stage is associated with the solution of psychological 
and pedagogical tasks for the study and diagnosis of students, their needs and requests, their 
interests, the definition of a set of educational and educational goals, pedagogical goal-setting. The 
second stage is related to planning, the third one includes practical implementation of the plans, 
the fourth one is the analysis of pedagogical tasks and critical assessment of the pedagogical work 
done. Conclusion: the proposed structure of professional pedagogical skills, a list of pedagogical 
skills and their generalized qualitative characteristics can provide practical assistance to teachers in 
organizing self-development, self-education, introspection, self-education, to determine the level of 
their pedagogical maturity, pedagogical skills and pedagogical culture.

K e y  w o r d s : professional activity, teachers; pedagogical culture; pedagogical skills; 
educational organizations of the Federal Penitentiary Service; penal system.
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Введение
В современных условиях, когда будущее трудно-

прогнозируемо на уровне как индивида, так и обще-
ства в целом, когда процессы непрерывной тран-
зитивности и изменяемой социальной реальности 
приводят к нерефлексируемым и неконтролируемым 
стрессовым состояниям, существуют понятия в си-
стеме образования, остающиеся неизменно важны-
ми и значимыми. Это процессы формирования педа-
гогической культуры преподавателей, от наличия или 
отсутствия которой зависит весь результат педагоги-
ческой деятельности. 

Упоминания о значении педагогической культуры 
мы находим в трудах В. А. Сухомлинского, который 
писал: «Если учитель вдумчиво анализирует свою ра-
боту, у него не может не возникнуть интереса к тео-
ретическому осмыслению своего опыта, стремления 
объяснить причинно-следственные связи между зна-

ниями учеников и своей педагогической культурой… 
педагог – не только профессия, суть которой переда-
вать знания, но и высокая миссия сотворения лично-
сти, утверждения человека в человеке… необходимо 
выявить, раскрыть и развить все ценное в человеке… 
распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпесто-
вать в каждом ученике его неповторимо-индивиду-
альный талант – значит поднять личность на высокий 
уровень расцвета человеческого достоинства» [1, 
с. 102].

Однако изменения в обществе накладывают от-
печаток на процесс подготовки курсантов в образо-
вательных организациях ФСИН России, ставят перед 
исследователями задачи анализа и осмысления фе-
номена «педагогическая культура» в новых условиях, 
выявления его содержания и структуры.

Понятие «педагогическая культура» включено в 
практику педагогической деятельности, изучаются 
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нравственно-эстетический, коммуникативный, тех-
нологический, духовный аспекты личности препо-
давателя. Педагогическая культура понимается как 
часть общей культуры преподавателя, проявляющая-
ся в системе профессиональных качеств и специфи-
ке педагогической деятельности [2]. 

Различным аспектам формирования педагогиче-
ской культуры и педагогического мастерства посвя-
щено немало научных работ. 

Вопросы системного подхода к организации не-
прерывного профессионального образования пре-
подавателей высшей школы в России и за рубежом 
отражены в работах Л. В. Кузнецовой [3], Г. У. Мату-
шанского [4], Л. И. Соломко [5], Ю. В. Сорокопуд [6; 7].

В. А. Акиндинов [7], С. П. Желтобрюх [8], Е. А. На-
горный [9] анализировали учебный процесс в воен-
ном вузе. Е. В. Рябуха, В. Н. Калягин рассматривали 
понятие, структуру и пути совершенствования педа-
гогической культуры преподавателя военного инсти-
тута [10]. 

А. А. Караванов и И. Ю. Устинов исследовали фе-
номен профессионально-педагогической культуры 
преподавателя военного вуза в историческом кон-
тексте [11].

В. Х. Ахмедов сделал акцент на развитии профес-
сиональных умений и навыков у преподавателей во-
енных вузов в ходе переподготовки и повышения ква-
лификации [12], А. К. Быков изучал теорию и практику 
развития педагогического мастерства преподавате-
лей высшей военной школы [13].

В контексте деятельности образовательных ор-
ганизаций МВД России проблему рассматривали 
А. Н. Лазукин [14], С. Ф. Сердюк [15].

Однако изучению вопросов формирования пе-
дагогического мастерства и педагогической культу-
ры преподавателей образовательных организаций 
ФСИН России и их значению в повышении эффек-
тивности и результативности подготовки курсантов 
уделено недостаточно внимания. Анализ научной 
литературы дает основание утверждать, что данный 
феномен рассматривался только в работах Л. В. Ша-
тохиной, Д. В. Сочивко и М. М. Калашниковой и свя-
зывался с проблемами прогностического развития 
[16], а также в работах автора [17–21] применительно 
к феномену педагогического мастерства. Осмысле-
ние содержания понятия «педагогическое мастер-
ство» привело нас к пониманию того, что в ситуации 
низкого уровня или полного отсутствия педагогиче-
ской культуры у преподавателя не может идти речи 
о педагогическом мастерстве. В наших работах мы 
представляли следующее определение: «професси-
ональная культура преподавателя образовательной 
организации ФСИН России – это сущностная харак-
теристика целостной личности педагога, представ-
ляющая собой совокупность следующих системных 
составляющих: системы профессиональных знаний 
(психолого-педагогических, предметных, культур-
но-исторических и т. д.); системы ценностных ори-
ентаций (личностных и профессиональных); про-
фессионального поведения, профессиональной 
этики, профессиональной деятельности. Професси-

ональная культура преподавателя есть результат его 
компетентности, профессионализма и личностного 
саморазвития» [22, с. 7]. Поэтому считаем необходи-
мым рассмотреть эти вопросы более подробно, хотя 
и не во всей их полноте, так как системное раскрытие 
этой проблемы требует монографического исследо-
вания.

Основная часть
Рассмотрим содержание и структуру понятия «пе-

дагогическая культура».
Н. В. Ходякова считает культуру личностным фено-

меном, относительно целостной подсистемой про-
фессиональной и общей культуры человека, связан-
ной с ним едиными категориями (культура мышления, 
поведения, общения и деятельности). Она предлагает 
следующую структуру культуры педагогической дея-
тельности: аксиологический (принятие личностного 
уровня гуманистической ценности педагогической 
деятельности); коммуникативно-этический (культу-
ра общения и сотрудничества в области профессио-
нально-педагогического контакта, эффективное ис-
пользование различных способов коммуникации для 
межличностного и коллективного взаимодействия, 
нравственное поведение в сфере отношений); позна-
вательно-интеллектуальный (компетентность и сво-
бодная ориентировка в сфере технологий, гибкость 
и адаптивность мышления, его логический и рефлек-
сивный характер, самостоятельность и открытость 
новому); прогностический (предвидение возможных 
последствий педагогической деятельности, про-
фессионально-социальная адаптация в постоянно 
изменяющихся условиях); прикладной (использова-
ние технологических возможностей для наиболее 
эффективного решения профессиональных задач, 
освобождение специалиста от выполнения рутинных 
операций) компоненты» [23]. 

Ряд ученых обращался к изучению понятия «пе-
дагогическая культура» в контексте военной педа-
гогики. Весьма примечательным является взгляд на 
проблему педагогической культуры А. В. Барабан-
щикова и С. С. Муцынова, которые трактуют ее как 
синтез педагогических убеждений и мастерства, пе-
дагогической этики и профессионально-педагогиче-
ских качеств, стиля учебно-воспитательной работы 
и отношения преподавателя к своему делу и самому 
себе. Выделяют следующие личностные и професси-
онально-педагогические качества: 1) военно-патрио-
тическая направленность, высокая психолого-педа-
гогическая эрудиция, интеллигентность, гармония 
интеллектуальных и нравственных качеств, педаго-
гический оптимизм; 2) высокое педагогическое ма-
стерство, постоянная опора на научные данные и 
передовой опыт в обучении и воспитании, чувство 
нового и творческий поиск в учебно-воспитательной 
и организаторской работе, педагогически действен-
ные общение и поведение, активная устремленность 
к самосовершенствованию [24].

Мы поддерживаем позицию Л. Д. Столяренко, 
которая рассматривает педагогическую культу-
ру как динамическую систему ценностей, спосо-
бов деятельности и профессионального поведения 
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учителя и выделяет следующие компоненты педа-
гогической культуры: педагогическая позиция учи-
теля; профессионально-личностные качества учи-
теля, отражающие направленность его личности, 
профессионально-нравственный облик, отношение 
к педагогическому труду, его интересы и духовные 
потребности; профессиональные знания; професси-
ональные умения; культура педагогического мышле-
ния, саморегуляция личности и культура профессио-
нального поведения [25]. 

Т. В. Иванова закономерно предлагает рассма-
тривать педагогическую культуру как неотъемлемую 
часть общей культуры личности, считая ее интегра-
тивным качеством личности. По ее мнению, структу-
ра педагогической культуры включает в себя опреде-
ленную направленность (высокая методологическая 
и методическая культура педагога, наличие мораль-
но-этических ценностей, готовность осуществлять 
творческую деятельность); культуротворческий опыт 
(наличие знаний о культуре, способность к общению с 
культурой и в культуре, к ее воспроизводству); новое 
педагогическое мышление (способность к культурно 
обусловленному суждению, к познанию и пережива-
нию культуры, к самоопределению культуры) [26].

З. Н. Калеева и Т. Е. Исаева предлагают использо-
вать педагогическую культуру и профессиональную 
компетентность преподавателя высшей школы в ка-
честве показателей качества образовательного про-
цесса [27; 28]

Наряду с термином «педагогическая культура» в на-
учных исследованиях фигурирует понятие «профес-
сионально-педагогическая культура». Так, П. И. Кос- 
тенок в своих работах рассматривает сущность, 
структуру и содержание понятия «профессионально-
педагогическая культура». Он выделяет особенности 
и ключевые условия развития профессионально-
педагогической культуры преподавателя военного 
вуза: профессионально-педагогическое самораз-
витие (самосовершенствование) личности педагога 
и развитие профессионально-педагогического про-
странства вуза [29].

Важными, на наш взгляд, являются размышле-
ния исследователя о необходимости разграничения 
понятий «профессионально-педагогическая компе-
тентность» и «профессионально-педагогическое ма-
стерство». Он отмечает, что педагогическую культуру 
личности правомерно понимать как интегративное 
качество личности, предопределяющее высокую ре-
зультативность педагогической деятельности; усло-
вие и предпосылку эффективной педагогической де-
ятельности; обобщенный показатель компетентности 
педагога; цель профессионального самосовершен-
ствования. При этом утверждает, что понимаемая как 
интегративное качество личности профессиональ-
но-педагогическая культура может рассматриваться 
в виде совокупности профессионально-педагогиче-
ской компетентности, развитой до уровня педагоги-
ческого мастерства, и общей культуры личности. 

И. Ф. Исаевым в структуре профессионально-пе-
дагогической культуры выделяются аксиологиче-
ский (ценностный), технологический и личностно-

творческий компоненты [30]. Также отметим работы 
В. Л. Бенина, рассмотревшего проблему в философ-
ско-социологическом аспекте [31], Н. Н. Костиной, 
изучавшей зарубежный опыт профессионально-пе-
дагогической подготовки преподавателей высшей 
школы [32], Е. Н. Золотухиной и А. А. Червовой, опре-
деливших сущность и выделивших основные компо-
ненты педагогической культуры преподавателя выс-
шей школы [33].

Результаты
Далее представим свой взгляд на структуру пе-

дагогической культуры. Изучение многочисленных 
научных статей вывело нас на идею представить 
структуру педагогической культуры преподавателя 
образовательной организации ФСИН России через 
выявление этапов педагогической деятельности пре-
подавателя и педагогических умений, необходимых 
на каждом этапе. При этом мы целенаправленно из-
бегаем терминов «компетенция» и «компетентность», 
ограничивая свои рассуждения понятием «педагоги-
ческие умения».

Педагогические умения преподавателя образо-
вательной организации ФСИН России как субъектив-
ный человеческий фактор отражают его воспитан-
ность, мировоззрение и черты характера, являются 
составляющими компонентами профессиональной 
педагогической культуры. Нельзя преуменьшать зна-
чение субъективного фактора, умений преподавате-
ля принимать правильные педагогические решения и 
педагогически правильно действовать. На качество 
решения влияют эмоционально субъективные факто-
ры и оценка информации. Умение работать с инфор-
мацией, компетентно ее оценивать и умело исполь-
зовать способствует повышению качества решения. 
Квалифицированно это делается преподавателем 
образовательной организации ФСИН России только 
в том случае, когда он хорошо понимает психологи-
ческую структуру педагогической деятельности, ее 
функциональные особенности, систему показателей, 
позволяющих оценивать воспитательные решения 
и действия как умение, имеет высокую профессио-
нально-педагогическую культуру. 

Определим основные педагогические умения, не-
обходимые для совершения преподавателем ведом-
ственного учебного заведения педагогических дей-
ствий.

В педагогической деятельности бесконечно вели-
ко число конкретных эвристических решений и дей-
ствий. Поэтому для разработки модели педагогиче-
ских умений преподавателя, обладающего высоким 
педагогическим мастерством и профессионально-
педагогической культурой, необходимо выделить и 
обосновать комплекс самых существенных педаго-
гических действий. Таким образом мы создадим кон-
цептуальную модель педагогической культуры. 

На основе обобщения теоретического материала 
и анализа передового педагогического опыта мы по-
пытались выделить перечень типичных умений и от-
разить его в ограниченных структурно-функциональ-
ных моделях этапов педагогической деятельности 
преподавателя. 
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Вслед за известными педагогами выделим следу-
ющие этапы деятельности преподавателя образова-
тельной организации ФСИН России. Первый этап, на 
наш взгляд, связан с решением психолого-педагоги-
ческих задач по изучению и диагностике обучающих-
ся, их потребностей и запросов, их интересов. На ос-
нове этого определяется комплекс воспитательных 
и образовательных целей. Таким образом осущест-
вляется педагогическое целеполагание. Второй этап 
связан с планированием предстоящих занятий, тре-
тий – с практическим осуществлением намеченных 
планов, четвертый – с анализом стоящих перед пре-
подавателем педагогических задач, оценкой успехов 
и недостатков в преподавательской деятельности. 
На последнем этапе определяется, в какой мере до-
стигнута цель, сравниваются исходные и образо-
вавшейся у обучающихся новые знания, интересы, 
состояния, фиксируются произошедшие изменения. 
Анализируются причины удачного и неудачного, не 
принесшего желаемого результата педагогического 
воздействия, эффективность использованных вос-
питательных средств, методов и форм преподава-
тельской деятельности. 

На первом этапе необходимо, чтобы преподава-
тель образовательной организации ФСИН России 
обладал следующим комплексом эвристических дей-
ствий:

1. Умение наблюдать – выделение из множества 
реальных психолого-педагогических факторов са-
мых существенных, последовательное выполнение 
планов и программ, накопление фактов в процессе 
преподавательской деятельности, обобщение фак-
тов в соответствующих диагностических выводах и 
заключениях. 

2. Умение беседовать – целесообразность, точ-
ная постановка проблемных вопросов в тактичной 
форме; оперативное выявление главных вопросов, 
интересующих преподавателя и обучающихся; рас-
полагающее приглашение обучающихся к разговору; 
психолого-педагогический учет особенностей в ин-
дивидуальных и групповых беседах; быстрый подбор 
и использование убеждающих аргументов, достиже-
ние атмосферы доверия, откровенности; правильные 
и обобщающие заключения из установленных, при-
веденных в разговоре фактов. 

3. Умение использовать интервью – составление 
разных типов программ опросов; способность во 
время беседы экономно и точно фиксировать факты 
с выделением самых значимых признаков; способ-
ность делать достоверные выводы на основе собран-
ного материала. 

4. Умение использовать творческие работы обу-
чающихся – анализ творческих работ обучающихся, 
фиксирование той информации, которая может быть 
использована на последующих занятиях.

5. Умение использовать психолого-педагогиче-
ские знания для оценки психического состояния об-
учающихся – соотнесение психолого-педагогических 
знаний с наблюдаемыми состояниями обучающихся; 
системное описание, объяснение фактов, харак-
теризующих настроение, установки, потребности 

слушателей; в соответствии с логикой решений вос-
питательных задач; творческое оперирование выво-
дами, полученными в результате анализа ситуации, 
знаниями для целей педагогической диагностики об-
учающихся, оперативное обдумывание предстоящих 
решений воспитательных задач. 

6. Умение использовать знания для определения 
комплекса конкретных воспитательных задач – соот-
несение знания общих цели и содержания воспита-
ния с реальными знаниями слушателей; применение 
прогностических заданий для правильных формули-
ровок комплекса образовательных, воспитательных 
целей занятия; учет при определении цели занятий 
реальных познавательных возможностей обучаю-
щихся и условий практической работы. 

7. Умение сопоставлять факты для осуществления 
диагностики целеполагания – использование при-
емов сравнения, соотнесение фактов с установлени-
ем их сходства и различия, фиксированием степеней 
большей или меньшей выраженности тех или иных 
признаков или состояния педагогических объектов.

На втором этапе работы, как правило, имеют зна-
чение следующие типичные успешные педагогиче-
ские действия:

1. Умение обнаруживать систему педагогических 
задач, выделять главную при разработке плана за-
нятия – выявление совокупности и комплекса задач, 
различных по содержанию, способам, средствам их 
решения; выявление зависимости между задачами и 
выяснение того, что решение одних связано с резуль-
татами решения других. 

2. Умение определить основные условия решения 
задач – прогнозирование необходимых и достаточ-
ных, объективных и субъективных условий, реали-
зация которых обеспечивает эффективное решение 
воспитательных задач в процессе обучения. 

3. Умение прогнозировать, предсказывать сте-
пень профессионального, культурного и нравствен-
ного развития обучающихся – построение модели 
возможных вариантов обогащения обучающихся 
профессиональной и другой информацией в ходе за-
нятий; формирование гипотетических представле-
ний о том, какие новые знания могут образоваться, 
какие стремления, настроения и потребности могут 
возникнуть у обучающихся в результате планируемых 
занятий. 

4. Умение осуществлять методические отбор, 
разработку информации для предстоящих занятий – 
подбор, группировка, аннотирование необходимой и 
достаточной информации из разных источников для 
воспитательных или обучающих целей, для работы на 
предстоящих занятиях, ее целесообразная перера-
ботка и упорядочивание, планирование, конспекти-
рование, дозирование и т. д.

5. Умение планировать активные формы, методы и 
приемы изложения материала на занятиях – прогно-
зирование различных видов доказательств, комплек-
сов демонстрации, практических заданий, активизи-
рующих познавательную деятельность обучающихся; 
моделирование возможной проблемной ситуации 
вероятных путей их решения. 
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6. Умение планировать работу отдельных обуча-
ющихся – прогнозирование возможностей решения 
разных типов заданий отдельными обучающимися с 
учетом их способностей, интересов, перспектив раз-
вития, а также специфики и трудности поставленных 
перед ними задач. 

7. Умение мысленно ставить себя на место обу-
чающегося – установление на основе теоретических 
психолого-педагогических знаний конкретных суж-
дений об отдельных обучающихся, суждений о наи-
более вероятных их психических состояниях. 

8. Умение правильно представлять, планировать 
взаимоотношения с обучающимися – прогнозиро-
вание отношений с обучающимся, учет собранной 
педагогической информации, произведение оценки 
при планировании процесса обучения. 

9. Умение планирования подачи учебного матери-
ала, составления планов занятий – оформление ло-
гической последовательности основных положений 
содержания, прогностическая информация, пред-
варительный анализ, отбор информации в соответ-
ствии с целями занятия. 

10. Умение оценивать деятельность других препо-
давателей и использовать их опыт для планирования 
и совершенствования своей работы – установление 
достоинств, недостатков решения педагогических 
задач другими преподавателями, творческое ис-
пользование передового педагогического опыта для 
планирования своей преподавательской деятельно-
сти. 

На третьем этапе работы преподавателя образо-
вательной организации ФСИН России имеют суще-
ственное значение следующие типичные педагогиче-
ские действия:

1. Умение сообщать информацию – изложение ин-
формации научно и достоверно, ясно, четко, логично, 
кратко, эмоционально выразительно, оперативно, 
своевременно и быстро. 

2. Умение убеждать и доказывать – приведение 
доказательства аргументированно; создание эмоци-
онально располагающей к себе атмосферы, соблю-
дение педагогического такта, правильная постанов-
ка вопросов, обеспечение согласия с точкой зрения 
преподавателя, оперативное исправление ошибоч-
ных рассуждений обучающихся, если они обнаружи-
ваются в ходе занятия в форме реплик или коррект-
ных вопросов. 

3. Умение целесообразно использовать содер-
жание занятия для воспитания обучающихся – ис-
пользование комплексного подхода к содержанию 
воспитания в ходе занятий; учет цели воспитания при 
оперативном выборе подачи научно-методического 
содержания информации; реализация такого содер-
жания, которое возможно полнее соответствует стоя-
щим перед преподавателем задачам воспитательной 
работы. 

4. Умение использовать разнообразные педа-
гогические средства, в том числе и технические, 
информационные, применение на практике таких 
комплексов педагогических средств, которые со-
ответствуют условиям решения образовательных и 

воспитательных задач; осуществление целесообраз-
ной педагогической инструментовки; эффективное 
использование комплекса технических и информаци-
онно-технических средств обучения.

5. Умение показывать личный пример – демон-
страция, четкое объяснение и показ способов, прие-
мов выполнения работы; использование разнообраз-
ных возможностей для нравственного воздействия 
на слушателей своей преподавательской деятельно-
стью и внешним видом. 

6. Умение стимулировать самообразование об-
учающихся и оказывать им методическую помощь 
– оказание практической помощи путем соответ-
ствующих советов, разъяснений, демонстраций; ис-
пользование убеждений и показ интересных заданий 
с целью активизации работы слушателей по самооб-
разованию. 

7. Умение строить и поддерживать в ходе занятия 
контакт со слушателями, педагогическое общение – 
проявление гуманизма, патриотизма, интернациона-
лизма, требовательности и справедливости во время 
учебных занятий.

8. Умение осуществлять оперативный и постопе-
ративный контроль за восприятием материала обуча-
ющимися – оценка количества и качества усвоенной 
информации с использованием различных методик 
и форм обратной связи, тактичные советы о том, что 
надо делать, чтобы лучше запоминать основные по-
ложения изучаемого материала. 

На заключительном, четвертом, этапе проявляют-
ся следующие педагогические умения: 

1. Умение определять степень достижения цели 
на основе сравнения, установления состояния 
удовлетворенности или неудовлетворенности об-
учающихся, усвоение материала по их вопросам, 
предложениям, пожеланиям и отзывам. Оценка раз-
нообразных фактов свидетельствует об отношении 
обучающихся к изложенному материалу, использо-
ванным педагогическим приемам, доказательствам, 
педагогическим умениям и личностным качествам  
преподавателя и др.

2. Умение устанавливать причины недостатков 
своих педагогических действий или деятельно-
сти – самокритичность, анализ своей работы, уста-
новление зависимости между выполненной педа-
гогической деятельностью и ее педагогическими 
результатами. 

3. Умение соотносить свой опыт с теорией педа-
гогики и методическими рекомендациями – анализ 
соответствия своей педагогической деятельности 
требованиям педагогической теории, методическим 
рекомендациям; оперативное самокритичное фик-
сирование в своих заключениях степени творческих 
достижений и методических ошибок при решении пе-
дагогических задач. 

4. Умение использовать результаты анализа для 
планирования следующего этапа преподавательской 
деятельности – обобщение результатов анализа пре-
подавательской деятельности и отбор практически 
значимых выводов для использования их при поста-
новке последующих педагогических задач. 
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Все этапы педагогической деятельности препода-
вателя образовательной организации ФСИН России 
опосредуются системой ценностных ориентаций. 
Преподаватель, опираясь на общественные цен-
ности и задачи развития уголовно-исполнительной 
системы, определяет, что ему нужно делать для со-
вершенствования своей преподавательской дея-
тельности, для того, чтобы каждое учебное занятие 
активно стимулировало и преподавателей, и обучаю-
щихся к личностному и духовному росту. 

Выводы
Каждый преподаватель образовательной органи-

зации ФСИН России, обозревая возможные вариан-
ты своих педагогических решений и действий, делает 
выбор в пользу одних и отвергает другие. При этом на 
эффективность его профессиональной деятельности 
в решающей мере влияют его педагогическая культу-
ра и собственно черты характера. В умелых действи-
ях преподавателя всегда проявляются его деловые, 
моральные и личностные качества, педагогическая 
культура и мастерство. От степени зрелости, миро-
воззрения и нравственной направленности личности 
преподавателя, от его профессионально-педагоги-
ческой культуры зависят обстоятельная работа с но-
вой научной, общественно и политически значимой 
информацией, ее оценка под разными углами зрения 
при подготовке к занятиям. 

Требовательность преподавателя к себе, с точки 
зрения реализации принципа проблемности пред-
ставления учебного материала, также выявляет на-
правленность и культуру личности преподавателя, 
оказывает определенное влияние на эффективность 
воспитательных воздействий на обучающихся. Интел-
лектуальные, эмоциональные, волевые черты харак-
тера педагога так или иначе проявляются в системе 
отношений преподавателя с обучающимися, в особен-
ностях его общения со слушателями. Поэтому каждо-
му преподавателю необходимо последовательно ра-
ботать над своей профессионально-педагогической 
культурой, воспитанием профессионально значимых 
черт характера, таких как самообладание, эмоцио-
нальная устойчивость, самокритичность, терпимость 
к мнению других людей, педагогический такт и др. 

Также следует отметить, что образовательный 
процесс в ведомственных организациях отличает-

ся рядом особенностей. Это нормативно-правовая 
и организационно-управленческая регламентация 
жизни и деятельности; практико-ориентированное 
обучение и воспитание с учетом специфики буду-
щей профессиональной деятельности, характери-
зующейся особыми условиями несения службы; 
субординационные, дисциплинарные отношения в 
служебной деятельности, режим секретности, огра-
ниченность контактов с родственниками, повышен-
ные требования к физической подготовке. Эти и иные 
особенности также оказывают влияние на образова-
тельный процесс в целом и на формирование педа-
гогической культуры командно-преподавательского 
состава. Отличительными показателями професси-
ональной культуры преподавателя образовательной 
организации ФСИН России являются умение органи-
зовать педагогический процесс в условиях жесткой 
субординации и совмещения обучения с исполне-
нием курсантами служебных обязанностей, а также 
творческий подход к преподаваемым дисциплинам 
и самому педагогическому процессу. Преподаватель 
создает индивидуальную образовательную среду. 
Преподавателю с высоким уровнем культуры при-
сущи высокая духовная культура, высокоразвитая 
личностная сфера, самобытность, высокий уровень 
коммуникативной культуры и креативность, научно-
исследовательский потенциал. Также к компонентам 
профессиональной культуры преподавателя обра-
зовательной организации ФСИН России мы можем 
отнести и особенности проявления профессиональ-
ного поведения, профессиональной этики и профес-
сиональной деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод, что про-
фессиональная культура преподавателя образо-
вательной организации ФСИН России выступает 
одним из социально значимых показателей образо-
ванности человека, отражающей совокупность его 
духовных и материальных ценностей, степень твор-
ческой самореализации и актуализации. Ее разви-
тию в современной социокультурной среде способ-
ствуют как общественно-государственные условия, 
вызывающие потребность в непрерывном образо-
вании и самообразовании, так и психологическая 
направленность индивидуальных черт и качеств  
преподавателя.
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