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Аннотация. При реализации профессиональной деятельности педагога важной и необходимой 
является психолого-педагогическая компетенция, вопрос формирования которой остается не 
вполне изученным. В связи с этим автором предпринята попытка дать научное обоснование 
процесса формирования психолого-педагогических компетенций у педагогов образовательных 
организаций во время прохождения курсов повышения квалификации. В исследовании приняли 
участие 125 педагогов образовательных организаций Воронежа и области, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам. Результаты исследования показали, что 
использованный комплекс специальных психологических методик, направленных на изменение 
психолого-педагогических знаний у педагогов является эффективным для формирования 
психолого-педагогических компетенций в том случае, если проблемные курсы повышения 
квалификации будут увеличены до 108–144 часов. 
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Abstract. When implementing the professional activity of a teacher, psychological and pedagogical 
competence is important and necessary, since cases of deviations among children and adolescents have 
become more frequent, leading to fatal outcomes. However, the issue of formation of such competencies 
among teachers in the process of professional development remains not fully studied at the present time. 
In this regard, the author attempts to provide a scientific justification for the process of forming 
psychological and pedagogical competencies of teachers of educational organizations during the course of 
advanced training. The study was attended by 125 teachers of educational organizations in Voronezh and 
the region, who are trained in additional educational programs. A comparative analysis of the results of 
control and measurement materials in comparison with measurement and evaluation tools is given. There 
are significant differences in the formation of psychological and pedagogical competencies between the 
initial monitoring cross-section and after the completion of advanced training courses. The author draws 
attention to the development of autopsychological competence as the basis for the formation of 
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psychological and pedagogical competence. The results showed that the used complex of special 
psychological techniques aimed at changing psychological and pedagogical knowledge among teachers is 
an effective for the formation of psycho-pedagogical competences in that case, if the problematic courses 
will be increased to 108–144 hours. 
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status, students. 
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Введение 
С введением Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

поменялось отношение к образовательной системе. Образование в школе не должно быть 
просто трансляцией чужого опыта; оно не дается, а приобретается обучающимися через 
умственные усилия и предлагает пути для их саморазвития и самообучения. Задача педа-
гога состоит в содействии формированию индивидуальных траекторий с учетом возмож-
ностей каждого конкретного школьника и оказанию педагогической и психологической 
помощи в его самореализации и развитии. Подача знаний по предмету и психолого-
педагогическое сопровождение в рамках реализации ФГОС – непременное условие для 
подготовки школьников к жизни с социально-ориентированным взглядом на мир в его 
единстве и разнообразии. В этом случае нельзя недооценить роль эмоционально-
ценностного компонента в системе образования, который относится к психолого-
педагогической компетенции педагога. Учебно-воспитательный процесс начинается с 
урока, уроком он и заканчивается. В связи с этим осуществлять обучение необходимо, 
ориентируясь на личностное развитие обучающихся, учет их особенностей и всестороннее 
раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала.  

Проведенный анализ научных работ за последние годы показал, что в них раскры-
ты важные аспекты повышения квалификации педагогов образовательных организаций. 
Усилия многих исследователей направлены на создание системы профессионального раз-
вития педагога, формирование его творческого и критического стилей мышления.  

Проблема формирования профессиональных качеств педагога в системе повыше-
ния квалификации выступает предметом специального исследования А.С. Фетисова 
[2019]. Ученый исследовал влияние профессиональных качеств педагога на обучающихся 
в контексте здоровьесберегающей образовательной среды. 

Таким образом, повышение квалификации педагогов – это целенаправленный про-
цесс, ориентированный на постоянное совершенствование профессионализма, развитие 
педагогического мастерства и формирование новых компетенций. 

При реализации профессиональной деятельности важной и необходимой является 
психолого-педагогическая компетенция, т.к. участились случаи девиаций среди детей и 
подростков, приводящие к фатальным исходам. За последний календарный год зафикси-
рованы несколько случаев делинквентного поведения среди обучающихся, авитальной 
активностью, выраженным суицидальным поведением, закончившиеся летальным исхо-
дом. Тем не менее, в настоящее время остается не вполне изученным вопрос формирова-
ния психолого-педагогических компетенций у педагогов в процессе повышения квалифи-
кации. Повышение квалификации как механизм реагирования на дефициты в знаниях и 
профессиональных затруднениях работает достаточно эффективно, т.к. реализация допол-
нительных образовательных программ основана на принципах опережающего и регули-
рующего характера содержания обучения. В тоже время совершенствованию личности 
учителя как процессу упорядоченной деятельности по формированию психолого-
педагогических компетенций уделяется недостаточно внимания.  
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Степень научной разработанности проблемы 
Проблема формирования психолого-педагогических компетенций у педагогов об-

разовательных организаций исследована учеными И.Б. Выпряжкиной [2004], И.А. Зимней 
[2004], С.Б. Серебряковой [2006], Н.Ф. Логиновой [2019] и др.  Рассмотрение проблем 
психолого-педагогической компетентности педагогов образовательных организаций как 
части профессиональной компетентности рассмотрены в научных трудах многих ученых 
[Gopinathan et al., 2008; Беспаленко, 2015; Matos, Mendes, 2015; Yildiz, 2015; Лукьянова, 
2017; Rakap et al., 2017: Ибрагимова, 2018; Адольф, Ильина, 2019].  

Психолого-педагогическая компетентность педагога, по определению М.И. Лукья-
новой [2017], – это совокупность определенных качеств личности, характеризующихся 
высоким уровнем профессиональной подготовленности к эффективному взаимодействию 
с обучающимися в образовательном процессе. Вопросы, связанные с учетом возрастныхо-
собенностей обучающихся при планировании и проведении образовательной деятельности, 
актуализированы в работах А.А. Вербицкого [2016], Rakap S., Cig O., Parlak-Rakap A., 
[2017]; А.С. Фетисова [2019] и других ученых. Упомянутые авторы обращают внимание на 
недостаточный уровень психолого-педагогических компетенций у педагогов и необходи-
мость усилить работу в этом направлении.  

О том, каким требованиям должен отвечать профессиональный уровень педагога 
при поступлении на работу в школу, отражено в работе Matos S.N., Mendes E.G. [2015]. 
Авторы обращают внимание на уровень психологических знаний учителя, которые явля-
ются основой для создания индивидуальной траектории обучения и развития школьников.  

Учеными QiJ., WangL., Ha A.  [2017] поднимается вопрос об инклюзивном образова-
нии, в том числе обучении детей с ограниченными возможностями здоровья на уроках фи-
зической культуры в Гонконге. Авторы отмечают, что учителя выражают обеспокоенность 
по поводу учебных и психологических барьеров для включения учащихся с ограниченными 
возможностями в общие программы. Но большую проблему создают недостаточные психо-
логические компетенции педагогов, неготовность к инклюзивному образованию.  

Преемственность между дошкольным и школьным образованием и компетентност-
ные характеристики педагогов стали предметом рассуждений ученых Akdaр Z., Haser З. 
[2017] о важности раннего воспитания детей в дошкольной образовательной организации, 
где закладываются основные психические свойства личности, и о том, какие психолого-
педагогические знания должны иметь педагоги. 

Рассмотренные многочисленные психолого-педагогические научные изыскания со-
здали теоретическую и практическую предпосылки для осмысления проблемы формирования 
психолого-педагогической компетенции педагогов образовательных организаций на курсах 
повышения квалификации. Таким образом определилась цель исследования – поиск и науч-
ное обоснование процесса формирования психолого-педагогических компетенций у педаго-
гов образовательных организаций во время прохождения курсов повышения квалификации.  

Задачи исследования:  
 разработка дополнительных образовательных программ курсов повышения ква-

лификации, формирующих психолого-педагогическую компетенцию; 
 подготовка образовательных кейсов-заданий по психологическим проблемам; 
 включение в модульные программы проблемных педагогических ситуаций, про-

блемных психологических задач и проблемных психологических вопросов. 
Гипотеза исследования: формирование психолого-педагогических компетенций пе-

дагогов образовательных организаций связано с актуализацией мотивационной, когни-
тивной, ценностно-смысловой, социально-коммуникативной и рефлексивно-регулятивной 
составляющих профессиональной деятельности и может быть обеспечена совокупностью 
психолого-педагогических условий и непрерывностью образования.  
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Объекты и методы исследования  
Методы исследования: измерительно-оценочные средства (ИОС), позволяющие 

выявить профессиональные затруднения педагогов; контрольно-измерительные матери-
алы (КИМ), позволяющие определить сформированность психолого-педагогических 
компетенций. Исследование проходило в 2018–2019 годах. В исследовании приняли уча-
стие 125 педагогов образовательных организаций Воронежа и области, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам «Профилактика девиантного поведения 
несовершеннолетних», «Профилактика суицидальных рисков в образовательных органи-
зациях», «Профилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних».  

К каждой модульной программе разработан учебно-методический комплекс, 
включающий тестовые задания, проблемные ситуации, проблемные задачи, проблем-
ные вопросы. 

Результаты исследования 
Измерительно-оценочные средства позволили выявить профессиональные затруд-

нения по следующим профессиональным компетенциям (ПК), общепрофессиональным 
компетенциям (ОПК) и общекультурным компетенциям (ОК):  

 ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных других особенностей обучающихся; 

 ОПК-3 – готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса; 

 ПК-7 – совершенствование способности организовывать сотрудничество обуча-
ющихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности; 

 ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

Результаты изучения аутопсихологической компетентности педагогов методами 
ИОС и КИМ отражены в таблице.  

 
Аутопсихологическаякомпетенцияпедагогов 

Autopsychological competence of teachers 

Свойства личности 
Диагностика 

Первичная Заключительная 

Самовосприятие  
и самооценка 

завышенная самооценка 4 % 4 % 

высокая (нормальная) самооценка 65 % 67 % 

заниженная самооценка 28 % 27 % 

низкая самооценка (самоотрицание) 3 % 2 % 

Трансактный  анализ 
общения в образова-
тельных организа-
циях  

демократичный стиль 43 % 48 % 

либеральный стиль 9 % 7 % 

авторитарный стиль 48 % 45 % 

Эмоциональный  
статус 

эмоциональная лабильность 34 % 33 % 

агрессия (гипертрофированная) 3 % 3 % 

защитная агрессия 38 % 39 % 
агрессия не выражена или не 
диагностирована 25 % 25 % 
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Аутопсихологическая компетентность является одним из главных психологических 
условий развития личностного потенциала педагогов и предполагает осознание собствен-
ных индивидуально-личностных особенностей, выбор способов деятельности на основе 
знания самого себя. Высокий уровень аутопсихологической компетентности дает возмож-
ность эффективного саморазвития на основе управления внутренним ресурсом и способ-
ствует формированию психолого-педагогической компетенции. 

Анализ полученных результатов показал, что большинство педагогов при первич-
ной и заключительной диагностике концентрируются на своих переживаниях и пробле-
мах. При интерпретации результатов у четверти педагогов вообще не удалось диагности-
ровать некоторые свойства личности. Их аутопсихологическая компетентность возможно 
на высоком уровне, а возможно на низком.  

Примерно у 43–48 % педагогов выявлен демократичный стиль общения с обучаю-
щимися, т.е. им близки интересы и проблемы школьников, в работе преобладает гумани-
стическая направленность.  

Эмоциональный статус не у всех педагогов благоприятен. Эмоциональная лабиль-
ность не создает атмосферу для плодотворной работы и не сохраняет психическое здоровье 
всех членов образовательного процесса. В исследуемом случае эмоциональная лабильность 
наблюдается у трети испытуемых. Отмечено, что после окончания курсов повышения ква-
лификации эмоциональная лабильность у педагогов снизилась на 1 %, что является хоро-
шим показателем, учитывая тот факт, что курсы краткосрочные (от 48 до 54 часов).  

Самые хорошие показатели по шкале «самовосприятие и самооценка». Адекватная 
самооценка, позитивное самовосприятие присуще 65 % испытуемых на начальной диа-
гностике и 67 % на завершающем этапе. Можно предположить, и многие авторы [Адольф 
В.А., Ильина Н.Ф. 2019; Е.М. Беспаленко 2015; А.С. Фетисов, 2019] это подтверждают, что 
такие педагоги заинтересованы в личностном развитии школьников. 

Завышенную самооценку имеют 4 % респондентов. Это неблагоприятная ситуация, 
так как она опасна для этих педагогов риском возникновения фрустрации. Низкая само-
оценка у 3 % на начальном этапе диагностики и у 2 % на завершающем этапе. Это ожидае-
мо, но, с другой стороны, низкая самооценка – это группа риска по возникновению у педа-
гогов психоэмоциональных нарушений и невротических расстройств [Беспаленко, 2015].  

Практические занятия в рамках реализации модульных программ позволили в 
значительной степени повысить уровень психолого-педагогических знаний педагогов. 
Приведем наиболее эффективные методы формирования психолого-педагогических компе-
тенций у педагогов образовательных организаций: практические занятия по темам «Мета-
фора моей работы», «Идеи психолого-педагогического сопровождения школьников»; кейс-
задания «Передайте смысл пословицы», «Найдите причину психологического неблагополу-
чия ребенка», «Социальная коммуникация», «Индивидуально-психологическая характери-
стика, мысли и чувства картины "Опять двойка" художника Фёдора Решетникова» и другие. 

Приносят хорошие результаты такие активные методы формирования психолого-
педагогических компетенций, как деловые игры «Родительское собрание "Профилактика 
авитальной активности обучающихся"», «Педагогические советы "Рисунок песком", "Про-
блемное поле – отсутствие мотивации учения"» и другие; тренинги «Мотивация избегания 
неудачи: как корректировать», «Сущность личностно-ориентированного подхода в образо-
вании», «Коммуникативная девиация: проблемы и решение проблем» и др.; Психологиче-
ские упражнения «Кто есть кто?», «Перевоплощение», «Театральный сюжет» и др. 

Также эффективными являются педагогические супервизии.  
Проведенные контрольно-измерительные материалы при завершении курсов по-

вышения квалификации показывают, что методы, используемые для формирования пси-
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холого-педагогической компетенции эффективны, но количество часов, выделяемое на 
проведение проблемных курсов, ограничивается часами от восемнадцати до тридцати ше-
сти. Учитывая остроту проблемы – это недостаточно для овладения педагогами перечис-
ленными выше компетенциями. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается целостной методологиче-
ской базой исследования, обоснованностью и адекватностью используемых методов. 
Процедура психологического исследования и формирования психолого-педагогических 
компетенций у педагогов образовательных организаций опирается на данные современ-
ной психолого-педагогической науки, системный подход к формированию предмета ис-
следования, на концептуальный и практический уровень. Исследование отличается репре-
зентативностью полученных результатов формирования психолого-педагогической ком-
петенции педагогов образовательных организаций.  

Заключение 

Значимость психолого-педагогических компетенций педагогов образовательных ор-
ганизаций подтверждается их включенностью в оценку профессиональной компетентности 
педагога при проведении аттестации и является частью системы роста педагогического ма-
стерства. Для обеспечения процесса формирования психолого-педагогической компетенции 
у педагогов образовательных организаций необходимо решение следующих задач: 

 изучить профессиональные затруднения не только в предметной области, а по че-
тырем видам компетенций (психолого-педагогической, коммуникативной, предметной и 
методической); 

 расширить спектр стажировок, включая психолого-педагогическую направлен-
ность; 

 создать тьютерскую помощь для педагогов; 
 ввести в практику педагогическую супервизию; 
 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение педагогов; 
 расширить тематику круглых столов, вебинаров, семинаров, т.е. выделить в от-

дельную проблему формирование психолого-педагогической компетенции и рассматри-
вать ее с ведущими психологами, суицидологами, специалистами в области конфликтоло-
гии, девиантологии, социальными психологами. 

Формирование психолого-педагогической компетенции является необходимой со-
ставляющей профессиональной компетентности педагога, обеспечивающей решение про-
фессиональных задач конструктивного взаимодействия и общения с участниками образо-
вательного процесса на основе учета психофизических, возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся. 

Система формирования психолого-педагогических компетенций у слушателей под-
тверждается положениями системного, личностного, деятельностного, контекстного и ком-
петентностного подходов с целью более точного раскрытия процесса интегрирования про-
фессиональных и личностных качеств педагогов, закономерностями, присущими процессу 
формирования профессиональных их качеств в личностно-ориентированном образовании. 

Формирование психолого-педагогических компетенций у педагогов можно рас-
сматривать как одну из сложных динамических систем, полноценное функционирование 
которой возможно лишь при наличии обратной связи между средой и системой. 

Формирование психолого-педагогических компетенций у педагогов на курсах по-
вышения квалификации осуществляется в контексте их деятельности, направленной от 
учебной к профессиональной деятельности [Вербицкий, 2016]. Для достижения успешного 
процесса формирования психолого-педагогических компетенций у педагогов необходимо 
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разрабатывать и реализовывать дополнительные образовательные программы по тематикам, 
касающимся отклоняющегося поведения обучающихся, медицинского просвещения, фор-
мирования культуры нравственного, психического, психологического здоровья. Решение 
данной проблемы возможно, если курсы повышения квалификации будут непрерывными, 
количество часов на слушателя возрастет до 108–144 часов, и будет обеспечено психолого-
педагогическое сопровождение профессионального мастерства педагогов.  
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