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Социальные изменения в обществе и 
активное реформирование системы 
российского образования привели к 
значительным изменениям в современной 
профессиональной деятельности препода-
вателя. Последние десятилетия отмечены 
интенсивным развитием педагогической 
деятельности, обусловленным сложными 
процессами разработки и реализации новой 
стратегии образования, адекватной 
экономическим, социальным и культурным 
изменениям в современном мире. 
Педагогическая деятельность проявляет 
себя как развивающийся феномен, 
содержательные характеристики которого 
на разных исторических этапах не остаются 
неизменными [1, с. 118]. Ответственность за 
уровень квалификации педагогических 
кадров возлагается на образовательные 
учреждения. В 2010–2020 гг. в системе 
образования должны произойти карди-
нальные кадровые изменения. Особого 
внимания заслуживает исследование 
феномена психологической культуры 
педагога, необходимость которой обусло-
влена реальными потребностями в 
обновлении не столько содержания, сколько 
форм и методов преподавания, продук-
тивное осуществление задач, поставленных 
перед общеобразовательной школой, во 
многом обусловлено личностью препода-
вателя. От того, каким уровнем 
психологической культуры обладает 
преподаватель, зависит успешность 
формирования личности учащегося. «И без 
такого возделывания внутреннего мира 
человеку вряд ли удастся достичь реальных 
успехов в совершенствовании жизни 
внешней» [2, с. 256]. Недостаток 
психологической культуры или психоло-
гической компетентности приводит к 
возникновению стрессовых ситуаций и 
болезненных состояний, кризисов в жизни 
и деятельности людей [3, с. 190]. 
Психологическая культура – это 
сложное, целостное, личностное образ-
ование, включающее в себя эмоционально-
мотивационный, когнитивный, деятель-
ностный компоненты и характеризующееся 
психологической компетентностью, адек-
ватным применением знаний, умений, 
навыков для решения психологических 
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проблем по отношению к себе, к другим 
людям и к миру в целом [4, с. 83]. Понятие 
«формирование» по отношению к 
психологической культуре должно означать 
не «насильственное» воздействие, а 
создание благоприятных условий, в которых 
личности должна быть предоставлена 
возможность свободного выбора 
предлагаемого содержания и возможных 
средств действия [5, с. 270]. Психо-
логическая культура как особое психическое 
качество человека погружена во все его 
основные ипостаси (субъект, личность, 
индивидуальность), своеобразно прони-
зывает их и объединяет, но не сводится к 
каждому из них [6, с. 360]. 

Какова роль методической работы в 
развитии психологической культуры 
преподавателя? Какой должна быть система 
научно-методической работы, способс-
твующей повышению психологической 
культуры? Анализ психолого-педагоги-
ческой литературы показывает, что научно-
методическая деятельность недостаточно 
отражена в педагогических исследованиях. 
Для решения задач нашего исследования 
мы попытаемся на основе немного-
численных публикаций, а также 
собственного опыта раскрыть понятие 
«научно-методическая деятельность 
педагога», определить цели, выделить ее 
основные функции, содержание, формы и 
результат в связи с поставленной нами 
проблемой. 

Анализ теории и практики по названной 
проблеме позволил выделить ряд протии-
воречий: между наличием у педагогов 
системы психологических понятий и 
недостаточной сформированностью умений 
к их использованию в качестве средств 
решения профессиональных задач; между 
потребностями педагогов в проектировании 
своего профессионального роста и 
несформированностью у них аналитических 
умений, позволяющих определять направ-
ления своего развития и самосовер-
шенствования; между необходи-мостью 
создания системы научно-методической 
деятельности, способству-ющей развитию 
психологической культуры, и неразра-
ботанностью подходов к формированию 
психологической культуры педагогов 
школьной методической службой; между 
высокой психологической проблемностью и 
напряженностью деятельности педагога и 
отсутствием сформированных регулятив-
ных механизмов; между декларированием 
гуманистических психологических цен-

ностей и доминированием в реальной 
практике образования ценностей объек-
тного подхода.  

Цель нашего исследования – разработать 
такую модель научно-методической работы, 
которая способствовала бы повышению 
психологической культуры педагога, а зна-
чит, повышению профессиональной компе-
тентности, выявить условия формирования 
психологической культуры преподавателя и 
определить пути создания этих условий в 
процессе научно-методической работы; раз-
работать и экспериментально апробировать  
модели научно-методической работы обра-
зовательного учреждения, направленной на 
формирование  психологической культуры 
педагогов. 

Главная цель научно-методической дея-
тельности – повышение профессиональной 
компетентности педагога, а психологиче-
ская культура является важнейшим систе-
мообразующим фактором профессиональ-
ной компетентности. 

Однако «компетентность» – это еще 
не «культура». Компетентность не гаран-
тирует субъект-субъектного характера педа-
гогической деятельности. Очень часто про-
фессионально компетентные педагоги рабо-
тают на уровне субъект-объектных отноше-
ний, могут успешно использовать манипу-
лятивные технологии и при этом умело их 
скрывать, добиваясь своих педагогических 
целей в обучении учащихся. Компетентные 
педагоги могут не очень любить свою про-
фессию и своих воспитанников, но при этом 
иметь высокоразвитые коммуникативные, 
рефлексивно-перцептивные, регулятивные 
умения, богатую эмоциональную сферу, 
сильную волю, хорошее знание детской 
психологии, высокую умственную культуру. 
Все это может быть интегрировано в единую 
структуру психологической компетентности 
на основе развитой саморегуляция и соот-
ветствующего социального опыта. Принци-
пиальное отличие педагога с высоким 
уровнем психологической культуры от 
просто компетентного педагога заключа-
ется в том, что все структурные эле-
менты психологической культуры как осо-
бого психического образования человека 
интегрируются в целостную иерархиче-
скую систему благодаря стержневому 
ценностно-смысловому компоненту [7]. 
Это значит, что такой педагог действитель-
но, по сути своей, нравственный человек, он 
действительно гуманист и действительно 
любит детей и ценит свою педагогическую 
деятельность. Ш.А. Амонашвили писал: 
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«Учебно-познавательная деятельность 
школьника стимулируется не только по-
средством интересного учебного материала 
и разнообразных методов его преподнесе-
ния, но и характером отношений, которые 
утверждает педагог в педагогическом про-
цессе в атмосфере любви, доброжелательно-
сти, доверия, сопереживания, уважения 
школьника» [8, с. 554].  

Система задач, выполнение кото-
рых ведет к осуществлению постав-
ленной цели: 

1. Выявить состояние проблемы форми-
рования психологической культуры педаго-
га в теории и на практике. 

2.Раскрыть содержание понятия «психо-
логическая культура» и охарактеризовать ее 
сегодняшнее состояние. 

3. Построение теоретической модели 
формирования психологической культуры 
учителя.  

4. В ходе опытно-экспериментальной 
работы определить пути создания этих 
условий. 

5. Разработать методику формирования 
психологической культуры учителя и 
предложить рекомендации. 

Ресурсное обеспечение модели и 
эффективность ее использования 

Внутренние ресурсы:  
1) качественная характеристика педаго-

гического состава муниципальных образо-
вательных учреждений; 

2) уровень психологической культуры.  
Психологическая культура — комплекс 

развитых специальных потребностей, спо-
собностей и умений человека. Такие по-
требности изначально присущи ему в виде 
особых мотивационных тенденций, которые 
обеспечивают реализацию природных спо-
собностей. На базе МОУ Лицей «Ступени» 
МОУ СОШ № 36 проводилось исследова-
ние, в котором принимало участие 50 пре-
подавателей. Вниманию педагогов был 
предложен последний вариант методики 
«Культурно-психологический потенциал» 
(см. Мотков О.И. Психологическое самопо-
знание личности. Практическое пособие 
М., 1999). При обработке данных были вве-
дены интегральные показатели гармонич-
ности (оптимальности) культурно-
психологических потребностей, их поведен-
ческой реализации и психологической куль-
туры в целом, также рассматривалась сила 
и степень осуществления в поведении 
шести типов культурно-психологи-
ческих потребностей, составляющих 
психологическую культуру человека. 

 

Таблица 1 
Сравнение выраженности потребности в психологической культуре  

и степени ее осуществления у педагогов (N=50) 
  

Показатели 
психологической 
культуры  

Потребность 
в психологической культуре  

Степень осуществления 
потребности в психологической 
культуре 

Среднее 
значение 
(А) 

Дисперсия  Выборочное 
отклонение 

Среднее 
значение  
(В) 

Дисперсия Выборочное 
отклонение 

1.В 
самопознании  

3,6 0.07  0.3 3.12 0.03 0.1 

2.В 
конструктивном 
общении 

4. 0.04  0.2 3.15 0.06 0.3 

3. В психической 
саморегуляции  

3.71 0.04  0.2 2.85 0.01 0.1 

4.В творчестве  3.65 0.06 0.25 2.75 0.01 0.11 
5. В 
конструктивном 
ведении дела  

3.81 0.07 0.28  3.2 0.04 0.2 

6. В 
осуществлении 
гармоничного 
развития 

3.74 0.01 0.11  2.9 0.06 0.025 

7. Интегральный 
показатель 

 3.75 0.06 0.25  3 0.03 0.13 
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Сравнительный анализ силы потреб-
ностей и степени осуществления по 
каждому типу культурно-психологических 
потребностей показал, что: 

 в самоанализе, самопознании сила по-
требностей высокая, а степень осуществле-
ния потребностей средняя; 

 в конструктивном общении сила по-
требности высокая, а степень осуществле-
ния средняя; 

 в психической саморегуляции сила 
потребности высокая, а степень осуществле-
ния средняя; 

 в творчестве сила потребности высо-
кая, степень осуществления высокая; 

 в конструктивном ведении дела сила 
потребности высокая, степень осуществле-
ния потребности высокая; 

 в осуществлении гармоничного само-
развития сила потребности высокая, а сте-
пень осуществления средняя. 

 В целом по результатам полученных 
данных – потребность в развитии психоло-
гической культуры у педагогов лицея высо-
кая, а степень осуществления потребности 
средняя. Исследования показали, что чем 
больше у человека обнаруживается дисгар-
монии в реализации природных базовых 
стремлений, тем выше дисгармонии в его 
психологической культуре. 

Внешние ресурсы:  
1) материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса; 
2) наличие технических средств обуче-

ния; 
3) информационные ресурсы; 
4) руководство научно-методической 

деятельностью. 
Развитие психологической культуры как 

целостности требует интеграции проектных 
и рефлексивных видов деятельности, при-
чем направленность каждой из них должна 
осуществляться по двум векторам – как на 
преподавателя, так и на учащегося. 

Основными организационно-педагоги-
ческими условиями развития психологиче-
ской культуры являются: 

 - самодиагностика и самоанализ дости-
жений в педагогической деятельности;  

- включение преподавателя в рефлексив-
но-проектную деятельность; 

- создание специальных (обучающих) си-
туаций с целью развития рефлексивных 
способностей преподавателя; 

- сотрудничество с коллегами в рефлек-
сивно-проектной деятельности; 

- обмен опытом между коллегами. 

Рефлексивный подход к формированию 
психологической культуры преподавателя 
обладает, на наш взгляд, свойством усили-
вать педагогическую и психологическую ос-
нову процесса профессиональной подготов-
ки [9, с. 78]. 

Создание атмосферы заинтересованности 
в росте методического мастерства, приори-
тета педагогической компетентности, твор-
ческих поисков коллектива зависит от ряда 
факторов, вместе с тем очевидно одно: 
должна быть привлекательная для всех, 
конструктивная основа, ось, вокруг которой 
объединился бы весь педагогический кол-
лектив [10]. Ею может стать методическая 
работа, если она отвечает требованиям: 

- организована ярко, нестандартно, ин-
тересно, с учетом индивидуальных запросов 
и возможностей преподавателей;  

- приносит учителям ощутимую пользу, 
т.е. имеет непосредственный выход на уро-
ки, внеклассную работу;  

- удовлетворяет более широкие духовные 
эстетические, нравственные и другие запро-
сы учителей; 

- создает условия для возникновения че-
ловеческих контактов и творческого обще-
ния с коллективом, объединяет устремле-
ния к общим целям; 

- постоянно пользуется вниманием ад-
министрации школы, стимулируется, кон-
тролируется, учитывается при подведении 
итогов. 

 Основа моделирования формирования 
психологической культуры – акмеологиче-
ский подход. Остановимся на условиях реа-
лизации акмеологического подхода. Этимо-
логия понятия «условие» позволяет тракто-
вать его, с одной стороны, как обстоятельст-
во, от которого зависит что-либо (в нашем 
случае – реализация акмеологического под-
хода в профессионально-педагогическом 
образовании), а с другой, – как обстановку, в 
которой что-либо осуществляется (в частно-
сти, формирование акмеологической на-
правленности личности педагогов) [11, 
с. 54]. Вышесказанное позволило нам выде-
лить совокупность психолого-педагоги-
ческих условий реализации акмеологиче-
ского подхода в профессионально-педаго-
гическим образовании: 

 - первая группа условий связана с реали-
зацией акмеологических принципов, их вы-
бор определен сущностью акмеологического 
подхода к образованию; 

- вторая группа условий связана с реали-
зацией андрогогических принципов.  
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- третья группа условий связана с необхо-
димостью целенаправленного педагогиче-
ского воздействия на мотивационно-
ценностную и регулятивно-деятельностную 
сферы личности педагогов, их выбор опре-
делен сущностью акмеологической направ-
ленности личности как цели реализации 
акмеологического подхода в профессио-
нально-педагогическом образовании. 

Акмеологические факторы – основные 
причины, имеющие характер движущих 
сил, главные детерминанты профессиона-
лизма. Акмеологические факторы, как от-
мечалось, ближе к произвольному воздей-
ствию со стороны субъекта труда и бывают 
трех видов:  

- объективные, проявляющиеся как 
внешняя заданность и связанные с реальной 
системой профессиональной деятельности;  

- субъективные, связанные с индивиду-
альными предпосылками меры успешности 
профессиональной деятельности – это мо-
тивы, направленность, интересы, компе-
тентность, умелость и др., мера их проявле-
ния объясняет субъективные причины, со-
действующие росту профессионализма;  

- объективно-субъективные, связанные с 
организацией профессиональной среды, 
профессионализмом руководителей, каче-
ством управления.  

Общими акмеологическими факторами 
являются высокие уровни профессиональ-
ного восприятия, мышления и антиципации 
(Деркач А.А., Кузьмина Н.В.), а также пре-
стиж профессионального мастерства. Вид-
ное место среди особенных акмеологиче-
ских факторов занимают те, которые в кон-
кретных видах профессиональной деятель-
ности способствуют достижению высоких 
показателей: точности, надежности, органи-
зованности и пр. Психологическая культура 
служит средством совершенствования про-
фессиональной деятельности педагога, ос-
новой анализа и критерием оценки ее эф-
фективности. Становление психологической 
культуры обусловлено не только внешними 

факторами (социальными и профессио-
нальными требованиями к педагогической 
культуре), но и внутренними (условием раз-
вития индивидуальности как психического 
мира преподавателя, личностными свойст-
вами и качествами, определяющими готов-
ность преподавателя к преодолению психо-
логических барьеров своей педагогической 
деятельности и др.). 

Процесс развития психологической куль-
туры предполагает широкий спектр дея-
тельности, интегрированную и координиро-
ванную систему всей работы по повышению 
квалификации преподавателей [12, с. 207]. 

Этот процесс эффективен при соблюде-
нии следующих условий: 

- если он основан на педагогической 
диагностике психологических черт, являю-
щихся компонентами психологической 
культуры, выявленных на основе анализа 
психологии труда преподавателя;  

- если будет происходить целенаправ-
ленная работа по развитию рефлексивных 
свойств на основе самодиагностики лично-
стных качеств преподавателя;  

- если в образовательных учреждениях 
будут широко использоваться методы пси-
холого-педагогического тренинга для пре-
подавателей, направленные на развитие ка-
честв, составляющих содержание их психо-
логической культуры, на адекватный анализ 
психолого-педагогических ситуаций, возни-
кающих в процессе учебно-воспитательного 
процесса; 

- при наличие спецкурса по формирова-
нию психологической культуры личности 
преподавателя, интегрирующей все компо-
ненты общей и психологической культуры; 

- при осуществление рефлексивно-
проектной деятельности. 

Работу по мониторингу состояния обра-
зовательной среды и развитию психологи-
ческой культуры в педагогическом взаимо-
действии могут осуществлять психологиче-
ские службы образовательных учреждений, 
если таковые имеются. 
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