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Аннотация. Актуальность исследования объясняется тем, что педагоги часто не справ-
ляются с задачами цифровой коммуникации и собственного обучения с использованием 
ресурсов цифровой платформы, в связи с чем цифровые средства становятся для них свое-
образным барьером, а не объединяющим началом в коммуникации. Цель: обобщение 
опыта психолого-педагогического взаимодействия с участниками программы повышения 
квалификации на базе цифровой образовательной платформы, выявление психолого-
педагогических дефицитов работающих педагогов – участников программы повы шения 
квалификации, а также вызовов, с которыми столкнулись эксперты программы обуче-
ния. Гипотеза: программа повышения квалификации педагогов, организованная на базе 
цифровой образовательной платформы, с одной стороны, позволит определить специ-
фические вызовы экспертному сообществу, обусловленные практикой исключительно 
дистантного взаимодействия, а с другой – поможет определить профессиональные де-
фициты работающих педагогов и преодолеть их. Участники: 53 педагога, работающих 
в разных регионах Российской Федерации, в возрасте от 21 до 70 лет со стажем работы 
от 1 до 40 лет. Методы (инструменты): анкета для фиксации психолого-педагогических 
проблем опрашиваемых и значимости профессиональной деятельности (И. В. Егоров, 
Д. В. Наумова, Т. В. Склярова, Л. Б. Шнейдер), экспертный метод (включенное наблюдение 
и экспертные оценки) для определения выраженности профессиональных компетенций 
учителей. Результаты: установлено, что в условиях онлайн-обучения учителя демонстри-
руют приверженность позиции пассивного участника / слушателя, а не активного соавто-
ра процесса. Показано, что обучение взрослых людей (в частности, учителей) становится 
вызовом экспертному сообществу: сложившиеся ментальные схемы, индивидуальные и 
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привычные модели получения знаний детерминируют внутреннее сопротивление и недоверие к цифровым средствам обучения. Вы-
явлено, что ключевым для слушателей является дефицит цифровой коммуникации. Выводы: для преодоления учительских дефицитов 
авторы предлагают построение индивидуального образовательного маршрута повышения квалификации и использование техник 
игропрактик в цифровом обучении. Практическая значимость: полученные результаты позволят корректировать программы повы-
шения квалификации, которые осуществляются с использованием цифровой платформы.
Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, эксперт, психолого-педагогические компетенции, профессиональ-
ные дефициты, повышение квалификации
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Abstract. The relevance of the research lies in the fact that teachers often fail to cope with the tasks of digital communication and their own learn-
ing via digital platform, and therefore, digital means become a kind of a communication barrier for them, instead of being a unifying bond. The 
research objective is to summarize the experience of psychological and pedagogical interaction with the participants of the professional develop-
ment program based on a digital educational platform in order to identify psychological and pedagogical defi ciencies of working teachers, who 
are enrolled in the professional development program, and the challenges faced by the experts of the training program. The study hypothesizes 
that the teacher-training professional development program, organized on the basis of a digital educational platform, will allow us to identify 
specifi c challenges to the expert community caused by the practice of exclusively distant interaction, on the one hand, and on the other hand, it 
will help to identify professional defi ciencies of working teachers and to overcome them. Participants: 53 teachers working in diff erent regions 
of the Russian Federation aged from 21 to 70 years old with work experience from 1 to 40 years. Methods (tools): the questionnaire for fi xing the 
psychological and pedagogical problems of the interviewees and the signifi cance of the professional activity (by I. V. Egorov, D. V. Naumova, 
T. V. Sklyarova, L. B. Schneider), the expert method (included observation and expert assessments) to determine the manifestation of professional 
competencies of teachers. Results. The research results helped to fi nd out that under the conditions of online learning, teachers demonstrate 
commitment to the position of a passive participant/listener, rather than an active co-author of the process. It is shown that adult education 
(of teachers, in particular) becomes a challenge to the expert community: the established mental patterns, individual and habitual models of 
obtaining knowledge determine the internal resistance and distrust to digital learning tools. It is revealed that the key shortage of the students is 
insuffi  cient digital communication. Conclusions: to overcome teacher defi ciencies the authors propose the construction of an individual educational 
route for professional development and the use of gamifi cation techniques in digital learning. Practical signifi cance: the results obtained will allow 
to adjust the professional development programs that are conducted via the digital platform.
Keywords: distance learning technologies, expert, psychological and pedagogical competencies, professional defi ciencies, professional development
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Введ ение

Практика применения дистанционных 
образовательных технологий в современном 
российском образовании получила законода-
тельное закрепление в федеральном законе «Об 
образовании» (2012) [1], однако повсеместное 
использование цифровых инструментов в обра-
зовании началось в 2020 г. и было обусловлено 
введением карантинных ограничений в связи с 
пандемией COVID-19. Инновационный характер 
глобального перехода к дистанционному обуче-
нию всех систем образования в мире проявился 
в том, что практически у каждого участника 
образовательных отношений имелись в наличии 
электронные девайсы, позволяющие осущест-
влять удаленную коммуникацию в визуальном 
и аудиоформате. При этом, однако, поколение 
тех, кто призван учить, владело этими возмож-
ностями значительно хуже, чем поколение тех, 
кого они учат. Актуальность развития цифровой 
культуры в целом [2‒5], формирования соответ-
ствующих компетенций педагога в использова-
нии цифровых инструментов коммуникации, 
дистанционных образовательных технологий 
и самосовершенствования в профессиональном 
развитии [6‒11] обусловила разработку и запуск 
образовательных программ повышения квалифи-
кации, нацеленных на преодоление выявленного 
противоречия. 

Авторы исследования признают инструмен-
тальный характер освоения цифровых средств 
педагогической коммуникации, что влечет за 
собой поиск содержания образования, которое 
позволяет обучающимся по такого рода про-
граммам получать не только навыки владения 
дистанционными средствами организации и 
ведения учебного процесса, но и теоретические 
знания и практические умения, составляющие 
собственно учебный контент. 

В статье представлены результаты поис-
кового пилотажного исследования ‒ изучения 
содержания, приемов и способов взаимодей-
ствия экспертов и участников программы 
повышения квалификации с использованием 
цифровой образовательной платформы, а также 
ограничений, дефицитов каждого субъекта об-
разования в этом процессе и определения воз-
можных направлений преодоления выявленных 
проблемных зон.

Авторами статьи была разработана и ре-
ализована программа повышения квалификации 
для педагогов начального, основного, среднего 
и дополнительного образования на цифровой 
платформе, созданной в 2021 г. для содействия 

развитию гуманитарного образования. Нами был 
спроектирован формат «Психолого-педагогиче-
ская мастерская», включающий в себя учебный 
контент по основным проблемам педагогиче-
ского взаимодействия учителя и личности обу-
чающегося, его семьи и класса. Ключевое на-
правление программы было также нацелено на 
совершенствование психолого-педагогических 
компетенций участников мастерской, причем 
решение этой задачи выносилось организатора-
ми исключительно в практическую сферу – все 
участники имели возможность в онлайн-обще-
нии с экспертами определить пути решения 
тех проблем, с которыми педагоги встречаются 
в рабочем процессе. По окончании онлайн-
встреч каждый участник мог более внимательно 
ознакомиться с материалами каждого занятия 
(видеозапись встречи, методические мате-
риалы – список литературы по теме встречи, 
краткие практические рекомендации, чек-
листы). Пример методических материалов 
для слушателей, проходивших обучение по 
программе повышения квалификации «Пси-
холого-педагогическая мастерская», можно 
найти по ссылке https://cleverlab.pro/pluginfi le.
php/26430/mod_resource/content/2/pamyatka%20
roditelyam%20ot%20uchitelya_samoocenka.pdf. 
Вместе с тем каждый участник мог воспользо-
ваться возможностями платформы для обсуж-
дения и разрешения своих профессиональных 
затруднений с экспертами между занятиями.

Что касается дизайна повышения квалифи-
кации педагогов в условиях цифровой образова-
тельной платформы, то с сентября 2022 по июнь 
2023 г. дважды в месяц три эксперта встречались 
в онлайн-формате с педагогами для совместного 
обсуждения проблем психолого-педагогического 
профиля, которые наиболее часто встречаются 
в практической работе учителя. Программа за-
седаний мастерской, видеозапись всех 20 засе-
даний, методические материалы, разработанные 
авторами к каждой онлайн-встрече с участни-
ками, находятся в открытом доступе для заре-
гистрированных пользователей платформы по 
адресу https://clever-lab.pro/course/view.php?id=39 
(Сообщество учителей «Клевер-Лаборатория» // 
https://clever-lab.pro/). Реализованная програм-
ма состояла из двух частей, образовательной 
и исследовательской, и носила пилотажный 
характер. Результаты исследовательской части 
программы авторы планируют представить в 
последующих работах. Необходимо отметить, 
что исследовательская часть программы, пред-
ложенная участникам, представляла собой об-
ратную связь, с одной стороны, для них самих 
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(промежуточные результаты обсуждались с 
участниками), а с другой ‒ для экспертов и орга-
низаторов цифровой платформы для понимания 
результативности проделанной работы, и вместе 
с тем давала возможность выявить факторы 
и механизмы влияния цифровых технологий 
на эффективность образовательного процесса. 
Условия цифровой образовательной платформы 
позволяют поддерживать регулярную обратную 
связь со слушателями, и в большинстве совре-
менных дистанционных программ этот фактор 
является неотъемлемой частью процесса обуче-
ния. Удаленность слушателей компенсировалась 
регулярным сбором информации от каждого 
участника онлайн-процесса, что можно назвать 
одним из ключевых вызовов для экспертов, ра-
ботающих в условиях цифровой образовательной 
платформы (участники не всегда поддерживали 
обратную связь). Вторым ключевым вызовом, с 
которым пришлось иметь дело авторам описы-
ваемой программы, оказалась преимуществен-
но пассивная позиция участников, которые в 
большинстве своем подключались в режиме 
«слушатель», а на приглашение к коммуникации 
в лучшем случае отвечали текстом во внутри-
групповом чате. Вероятно, одна из причин такого 
рода коммуникации ‒ слабый сигнал интернета у 
слушателя и / или выход в онлайн с мобильных 
устройств в ограниченных обстоятельствах (в 
дороге, в многолюдном помещении и т.п.). Кроме 
того, у большинства участников мастерской до 
этого не было системного опыта онлайн-обуче-
ния, что также можно отнести к вызовам, с кото-
рыми имели дело не только авторы программы, 
но в целом все сотрудники цифровой платформы. 
Названные вызовы авторами статьи были с раз-
ной степенью эффективности преодолены, что 
позволило не только реализовать эксперимен-
тальную программу повышения квалификации, 
но и провести пилотажное исследование, резуль-
таты которого представлены в статье. 

Важно отметить, что в ходе реализации про-
граммы повышения квалификации был сделан 
акцент на развитии именно психолого-педа-
гогических компетенций, которые выступают 
некоторым базисом в реализации прикладных, 
предметных образовательных программ педаго-
гов и в общепедагогической деятельности (обу-
чение, воспитание, развитие). Количество пси-
хологических и педагогических исследований, 
посвященных профессиональным дефицитам 
педагогов [12‒18] в последние 5 лет возросло, и 
это связано с большим количеством событий, 
произошедших за последнее время, – попыткой 
ухода от так называемых ЗУН (знание, умение, 

навык) к профессиональным компетенциям, 
постоянных изменений начиная с момента их 
утверждения, происходящих во ФГОС всех уров-
ней образования, а также пандемией COVID-19. 

Под профессиональными дефицитами мы 
будем понимать осознаваемые и неосознаваемые 
ограничения педагогов ‒ участников обучения 
в условиях цифровой образовательной платфор-
мы, связанные с отсутствием или недостатком 
психолого-педагогических знаний, умений и 
навыков, необходимых для реализации процесса 
обучения, воспитания и развития школьников.

Поэтому в данной работе мы сфокусирова-
лись на описании результатов и возможности 
преодоления дефицитов психолого-педагогиче-
ских компетенций педагогов, обучающихся по 
программе «психолого-педагогической мастер-
ской» в условиях цифровой образовательной 
платформы.

Цель пилотажного исследования заключает-
ся в обобщении опыта психолого-педагогическо-
го взаимодействия в условиях цифровой образо-
вательной платформы экспертов, реализующих 
программу повышения квалификации с ее участ-
никами, в выявлении психолого-педагогических 
дефицитов работающих педагогов, обучающихся 
по программе, и трудностей, с которыми столк-
нулись эксперты данной программы.

Гипотеза основана на предположении, 
что программа повышения квалификации пе-
дагогов, организованная в условиях цифровой 
образовательной платформы, позволит выявить 
профессиональные (психолого-педагогические) 
дефициты работающих педагогов, определить 
направления компенсации этих дефицитов и 
обозначить специфические вызовы экспертному 
сообществу, обусловленные практикой исключи-
тельно дистантного взаимодействия. 

Материалы

Участники. Выборка исследования пред-
ставлена педагогами (N = 53), участвующими 
в программе повышения квалификации «Пси-
холого-педагогическая мастерская» в условиях 
цифровой образовательной платформы (на базе 
цифровой образовательной платформы «Сообще-
ство учителей “Клевер-Лаборатория”» https://
clever-lab.pro/). Социально-демографические ха-
рактеристики респондентов приведены в табл. 1.

Методики. Для фиксации социально-демо-
графического статуса респондентов, а также пси-
холого-педагогических проблем опрашиваемых, 
значимости профессиональной деятельности, 
готовности к саморазвитию применена анкета 



377Педагогика развития и сотрудничества

из 13 вопросов (И. В. Егоров, Д. В. Наумова, 
Т. В. Склярова, Л. Б. Шнейдер). Первые пять 
вопросов касались социально-демографиче-
ских характеристик отвечающего ‒ региона 
проживания, возраста, образования, стажа про-
фессиональной деятельности, ‒ а последующие 
восемь вопросов были направлены на изучение 
основных психолого-педагогических проблем в 
профессиональной деятельности опрашиваемых 
педагогов, ее ценностей и специфики. 

Два вопроса в анкете были открытыми – 
«Что Вам нравится в работе педагога?» и «Что 
Вы считаете главным в своей профессии?».

Остальные вопросы были закрытыми, с 
вариантами ответов. В двух вопросах закрытого 
типа была возможность выбрать несколько ва-

риантов ответов. Это были вопросы «С какими 
проблемами Вам приходится иметь дело в шко-
ле?» и «Что Вам нравится в работе педагога?».

Пройти анкетный опрос участникам «Пси-
холого-педагогической мастерской» предлага-
лось дистанционно, по ссылке, размещенной 
на платформе «Сообщество учителей “Клевер-
Лаборатория”» (https://clever-lab.pro/mod/assign/
view.php?id=2224), и ответить течение первого ме-
сяца с момента начала занятий (сентябрь 2022 г.). 

Также использовался экспертный метод, 
элементами которого были включенное наблю-
дение и экспертные оценки для определения 
выраженности профессиональных (психолого-
педагогических) компетенций учителей.

Экспертами выступили три человека, веду-
щих все онлайн-занятия и имеющих опыт работы 
в образовании и в условиях цифровой образо-
вательной платформы, ‒ авторы данной статьи.

В бланке наблюдений все эксперты вне за-
висимости друг от друга отмечали по 10-бальной 
шкале уровень выраженности составляющих той 
или иной психолого-педагогической компетен-
ции (знать, понимать, уметь, владеть). Описание 
и характеристики психолого-педагогических 
компетенций, которые оценивались экспертами 
во время занятий, представлены далее.

Показателями выраженности характеристик 
психолого-педагогической компетенции для экс-
пертов являлись:

‒ вовлеченность (комментарии и вопросы на 
понимание в чате и с аудиоподключением в ходе 
онлайн-занятия);

‒ содержание ответов на вопросы и задания, 
предъявляемые в ходе занятия;

‒ содержание обратной связи от участников 
в конце каждого онлайн-занятия.

Методы анализа данных. Методы качествен-
ного и количественного анализа первичных дан-
ных (процентное соотношение) Excel Microsoft. 

Дизайн 

Исследование состояло из двух этапов ‒ 
анкетного опроса педагогов, участвующих в 
программе повышения квалификации «Психо-
лого-педагогическая мастерская» в условиях 
цифровой образовательной платформы, и вклю-
ченного наблюдения экспертами характеристик 
вовлеченности, содержания, обратной связи от 
участников в конце каждого онлайн-занятия. По 
окончании всех занятий в июне 2023 г. оценки 
трех экспертов по каждой профессиональной 
психолого-педагогической компетенции были 
суммированы и объединены в два интеграль-

Т. В. Склярова и др. Повышение квалификации на базе цифровой образовательной платформы

Таблица 1 / Table 1
Социально-демографические характеристики 

участников программы (N = 53)
Social and demographic characteristics of the sample 

(N = 53)

Характеристики выборки Количество, 
чел. %

Ф
ед
ер
ал
ьн
ы
й 
ок
ру
г

Дальневосточный 1 2

Приволжский 10 19

Северо-Западный 3 6

Сибирский 6 11

Уральский 4 7

Центральный 25 47

Южный 4 7

В
оз
ра
ст

, 
ле
т

21‒35 8 15

36‒50 27 51

51‒70 18 4

С
та
ж

 
пр
оф

ес
си
он
ал
ьн
ой

 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

, л
ет 0‒5 11 21

6‒11 7 13

12‒20 9 17

более 30 11 21

21‒30 15 28

П
ол

Женщины 51 97

Мужчины 2 3

О
бр
аз
ов
ан
ие

Высшее педагогическое, 
богословское 8 15

Высшее педагогическое 32 60

Высшее техническое 3 6

Среднее специальное 
педагогическое 2 4

Высшее гуманитарное 8 15
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ных показателя ‒ «экспертная оценка перед 
началом занятий» и «экспертная оценка на 
заключительном занятии».

Всего каждым экспертом, независимо от 
других, была проведена оценка участников на 
20 онлайн-занятиях в течение учебного года с 
сентября 2022 г. по июнь 2023 г. Занятия про-
ходили регулярно по 2 раза в месяц, продолжи-
тельность каждого занятия составляла 90 минут. 

Результаты и их обсуждение

Для понимания специфики профессио-
нальной деятельности педагогов и сопровож-
дающих ее сложностей и дефицитов еще до 
начала занятий был проведен анкетный опрос, 
направленный на изучение основных психолого-
педагогических проблем в деятельности педаго-
га, ценностей и специфики профессиональной 
педагогической деятельности. Опрос показал 
следующие результаты. 

Среди учащихся, с которыми работали 
опрошенные педагоги, самую многочисленную 
группу составляли старшеклассники и подрост-
ки (табл. 2).

Таблица 2 / Table 2
Возраст учащихся, с которыми работали 

респонденты (N = 53)
Age of the students with whom the respondents work 

(N = 53)

Возрастная группа Количество %
Старшеклассники и подростки 19 36
Младший школьный возраст 7 13
Дошкольники 11 21
Все возрастные группы 16 30

Опрошенные педагоги в большинстве своем 
не обращались за помощью к психологу в том 
числе и потому, что в школе его нет (табл. 3).

Таблица 3 / Table 3
Обращение за помощью к психологу (N = 53)

Consulting a psychologist to get assistance (N = 53)

Ответы на вопрос об обращении
 за психологической помощью Количество %

Да 20 38
Нет 19 36
Нет, поскольку в школе нет 
психолога 14 26

При оценке эффективности полученной 
психологической помощи среди респондентов, 
ответивших «нет», потому, что его нет в школе, 
были и 3 человека (6% опрошенных), которые к 
психологу обращались, но он не помог, а также 

6 человек (12% опрошенных), которые, несмотря 
на отсутствие школьного психолога, помощь все 
же получили, видимо, в самостоятельном поис-
ке выхода из сложной ситуации обратившиеся 
к психологам вне образовательной организации 
(табл. 4).

Таблица 4 / Table 4
Эффективность помощи, полученной при 

обращении респондентов к психологу (N = 53)
The effectiveness of the assistance provided by the 

psychologist for the respondents (N = 53)

Ответы на вопрос, помог ли 
психолог Количество % 

Да 13 25

Нет 24 45

Частично 16 30

На вопрос, с какими проблемами педагоги 
чаще всего имеют дело в школе, очень распро-
странённый ответ, что это проблемы в общении 
с учащимися, а также трудности в общении с 
родителями и коллегами. В данном случае пе-
дагоги могли выбирать несколько вариантов от-
ветов, поэтому они распределились следующим 
образом (табл. 5).

Таблица 5 / Table 5
Распределение ответов на вопрос «С какими 

проблемами Вам приходится иметь дело в школе?» 
(N = 53)

Distribution of the answers to the question “What 
problems do you have to deal with at school?” (N = 53)

Проблемы, испытываемые учи-
телем в школе

Количество 
ответов 

(всего 84)
%

Загруженность мероприятиями 1 1,2
Малая включенность в совмест-
ную деятельность с учителем 
родителей с детьми с ОВЗ 

1 1,2

Нехватка времени 2 2,4
Непонимание со стороны адми-
нистрации 1 1,2 

Нет проблем 1 1,2
Разное 1 1,2
Собственная эмоциональная не-
стабильность 11 13,1

Трудно установить контакт с 
родителями 18 21,4

Трудности в подготовке уроков 14 16,6
Трудности общения с коллегами 13 15,4
Трудности общения с учащимися 21 25

92% опрошенных отметили, что если бы они 
начали свою карьеру заново, то выбрали бы этот 
же путь, 8% изменили бы свое решение. Ответы 
на вопрос, как семьи относятся к их деятель-
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ности в качестве педагога, отражены в табл. 6. 
Этот вопрос, помимо прочего, представлял до-
полнительную информационную нагрузку для 
нас: известно, что для учителей, подверженных 
эмоциональному выгоранию и разного рода про-
фессиональной деформации, часто ресурсом, 
позволяющим справиться с этими трудностями, 
является поддержка близких (см. табл. 6).

Таблица 6 / Table 6
Распределение ответов на вопрос «Как семья 
относится к Вашей деятельности?» (N = 53)

Distribution of the answers to the question “What is 
your family’s attitude to your occupation” (N = 53)

Отношение семьи Количество ответов %

Отрицательное 3 5,5

Положительное 47 89

Безразличное 3 5,5

Опрошенные педагоги отметили, что они 
любят свою работу (100%), больше всего им 
нравятся общение и работа с детьми, а также 
возможность саморазвития. В данном вопросе 
педагоги имели возможность выбирать больше 
одного варианта (табл. 7).

Таблица 7 / Table 7
Распределение ответов на вопрос 

«Что Вам нравится в работе педагога?» (N = 53)
Distribution of the answers to the question “What do 

you like about the work of a teacher?” (N = 53)

Что нравится в работе 
педагога?

Количество 
ответов 

(всего 62)
%

Общение с детьми 16 25,8

Общение с родителями 3 4,8

Возможность видеть 
результаты 4 6,5

Возможность воздействовать 
на детей 1 1,6

Возможность развиваться 8 12,9

Возможность помочь, дать 
знания 4 6,5

Всё нравится 5 8,1

Место работы, условия 3 4,8

Творчество 3 4,8

Работа с детьми 10 16,1

Любовь к предмету 2 3,2

Общение с коллегами 3 4,8

Главным в своей работе респонденты счита-
ют любовь к детям, а также собственные личные 
качества. Многие из них говорят о миссии вос-
питателя (табл. 8).

Таблица 8 / Table 8
Распределение ответов на вопрос «Что Вы 

считаете главным в своей профессии?» (N = 53)
Distribution of the answers to the question 

“What do you consider the main thing 
in your profession?” (N = 53)

Главное в работе педагога Количество 
ответов %

любовь к детям 16 30,2

воспитать Человека, изменить, 
наставить 9 16,9

любовь к своему делу 6 11,3

собственные личностные 
качества (честность, доброта, 
коммуникабельность, 
дружелюб ие)

9 16,9

понимание и принятие ребёнка 6 11,3

не навредить 1,9

личное развитие 4 7,5

успехи детей 2 3,8

В разделе об отношении респондентов-педа-
гогов к технологиям и цифровизации в целом мы 
получили ответы, отраженные в табл. 9.

Таблица 9 / Table 9
Распределение ответов на вопрос 

об отношении к цифровым технологиям (N = 53)
Distribution of the answers to the question 

about attitudes to digital technologies (N = 53)

Отношение к технологиям Количество 
ответов %

Затрудняюсь ответить 5 9,4

К техническим новшествам 
следует относиться осторожно 26 49,1

Технологии меняют ценности 5 9,4

Не вижу никаких проблем 6 11,3

Технологии меняют мир 11 20,8

По результатам применения экспертного 
метода по окончании занятий по програм-
ме (июнь 2023 г.) оценки трех экспертов по 
каждой профессиональной, психолого-педа-
гогической компетенции были суммированы 
и объединены в два интегральных показате-
ля ‒ «экспертная оценка перед началом заня-
тий» и «экспертная оценка на заключительном 
занятии». Итоги такой интеграции экспертных 
оценок отражены в табл. 10.

Необходимо отметить, что все три эксперта 
независимо друг от друга поставили близкие 
оценки по каждому компоненту всех указан-
ных в таблице компетенций (знать, понимать 
и уметь).

Т. В. Склярова и др. Повышение квалификации на базе цифровой образовательной платформы
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При анализе табл. 10 обращают на себя вни-
мание несколько важных моментов: компонент 
«знать и понимать» в большинстве компетенций 
на начало и окончание занятий выше, чем компо-
нент «уметь и владеть»; компетенция «цифровая 
коммуникация» по обобщенной оценке трех экс-
пертов имеет уровень развития ниже среднего у 
участников мастерской и на начало занятий, и 
по окончании программы.

Как показал опыт взаимодействия ведущих 
с участниками в ходе занятий и последующей 
экспертной оценки, компонент каждой компетен-
ции «знать и понимать» освоен в большинстве 
случаев примерно наполовину (45‒55%), в неко-
торых компетенциях – знания о посредничестве, 
профилактике и управлении межличностными 

конфликтами ‒ чуть меньше половины. Не-
высокий уровень знаний о профилактике и 
управлении межличностными конфликтами в 
образовательном процессе может обусловливать-
ся высокой стрессогенностью, эмоциональной 
сложностью и связанным с этим отсутствием 
желания детально разбираться в такой тематике, 
а также, возможно, малой информированностью 
в этой области (нет доступа и сравнительно мало 
современной учебно-методической литературы 
этой тематики). Учителя не всегда сами владеют 
этой компетенцией.

В целом можно сказать, что первоначальный 
уровень знаний педагогов на старте программы 
«Психолого-педагогической мастерской» обу-
словлен педагогическим опытом большинства 

Таблица 10 / Table 10
Экспертная оценка выраженности профессиональных (психолого-педагогических) компетенций 

педагогов в условиях повышения квалификации на базе цифровой образовательной платформы (n = 3) 
Expert assessment of the manifestation of professional (psychological and pedagogical) competencies of teachers 

in terms of professional development on the basis of a digital educational platform (n = 3)

Профессиональные (психолого-педагогические) 
компетенции педагогов

Экспертная оценка, %

на начало 
занятий

по окончании 
занятий

Знание и умение определять индивидуальные возрастные особенности детей и 
подростков для учета в образовательном процессе 50 70

Умение выстраивать взаимодействие с детьми и подростками в соответствии с 
их индивидуальными возрастными особенностями 50 60

Знание и умение определять личностные особенности детей и подростков, такие 
как самооценка, моти вация, потребности, ценности 50 70

Умение выстраивать образовательный процесс с учетом личностных особенностей 
детей и подростков (индивидуализированное, персонализированное обучение) 50 60

Знание и понимание основных характеристик семейных отношений ‒ психологии 
семьи, жизненного цикла семьи, семейных кризисов, типов детско-родительских 
отношений, виды семейного воспитания)

55 75

Умение выстраивать взаимоотношения с представителями семьи для развития 
и формирования личности ребенка, подростка 50 65

Знание основных характеристик межличностных отношений, особенностей их 
развития и формирования на разных возрастных этапах 50 70

Умение выстраивать межличностные отношения для сотрудничества детей между 
собой в образовательном процессе 40 55

Знание и умение выстраивать межличностные отношения с детьми и подростками 
для разрешения и посредничества в конфликте 40 55

Знание и понимание социально-психологических характеристик класса как группы 50 65

Умение создать в классе атмосферу психологического комфорта, сотрудничества 
и взаимоподдержки 45 55

 Знание и понимание особенностей цифровой коммуникации с субъектами об-
разовательного процесса 30 40

 Владение способами и приемами цифровой коммуникации с субъектами обра-
зовательного процесса 25 30
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участников и фрагментарными знаниями в не-
которых областях психолого-педагогической 
науки. Вместе с тем знания, которыми облада-
ли участники программы на первых занятиях, 
были устаревшими, не учитывающими реалии 
современности.

Компонент «уметь, владеть» каждой компе-
тенции в начале занятий по оценкам экспертов 
во всех компетенциях отставал от компонента 
«знать, понимать». Ситуация эта для большин-
ства специалистов педагогического профиля (и 
не только) распространенная, так как знаниевый 
компонент легче обнаруживается, проявляется 
и демонстрируется (особенно при дистанцион-
ном обучении). А для прикладного компонента 
компетенции необходима специально созданная 
педагогическая ситуация, в которой было бы воз-
можно проявить нужное умение как реальное про-
фессиональное поведение, а не только описание 
того, что надо сделать, или того, что буду делать.

Всеми экспертами было отмечено, что при 
сравнении с первыми занятиями заключитель-
ные занятия показали изменения в развитии 
указанных психолого-педагогических компе-
тенций (см. табл. 10). Благодаря произошедшим 
изменениям уровень составляющей «знать и 
понимать» каждой компетенции в целом повы-
сился на 15‒20%.

В свою очередь, составляющие «уметь, вла-
деть» каждой компетенции возросли, по мнению 
экспертов, на 5‒15%. Такой прирост связан с 
трудностями и ограничениями, вызванными 
условиями дистанционного обучения, поскольку 
создание специальных педагогических ситуаций 
и тренажера для развития умений и навыков од-
ной или нескольких компетенций ‒ отдельная не 
только методическая, но еще и технологическая 
задача, причем последняя связана с ограничени-
ями и допусками самой цифровой платформы и 
тех технологических возможностей, которые она 
предоставляет.

Отдельно следует остановиться на компе-
тенции «цифровая коммуникация». Мы считаем, 
что эта компетенция состоит из двух компо-
нентов – технического (умение пользоваться 
девайсами, подключаться, пользоваться материа-
лами, вывешенными на странице мастерской) и 
собственно коммуникативного (умение быть на 
связи, давать обратную связь, делиться своими 
мыслями, сложностями, выстраивать коммуни-
кацию с участниками чата, предлагать свои педа-
гогические ситуации). Результаты оценки экспер-
тами компетенции «цифровая коммуникация» 
участников мастерской соотносятся с ответами, 
данными педагогами по поводу их отношения 

к цифровизации и техническим новшествам, ‒ 
почти половина опрошенных (49,1%) считает, что 
к технологическим новшествам в образовании 
нужно относиться с осторожностью, а по мнению 
пяти участников (9,4% ответивших) технологии 
меняют ценности. Можно предположить, что 
такая настороженность затрудняет развитие и 
формирование умения использовать цифровые 
коммуникации в образовательном процессе и 
выступает психологическим коммуникативным 
барьером в процессе обучения в условиях цифро-
вой платформы. Это показывают данные, приве-
денные в таблице по компонентам компетенции 
«Знание и понимание особенностей цифровой 
коммуникации с субъектами образовательного 
процесса» и «Владение способами и приемами 
цифровой коммуникации с субъектами образо-
вательного процесса». Хочется отметить, что 
изменение степени овладения составляющими 
этой компетенции с начала и к окончанию про-
граммы менее всего выражено в части «знать и 
понимать» ‒ 10% прироста, ‒ а в части «владеть 
способами» всего 5%. Полученные нами данные 
согласуются с результатами исследования, про-
веденного в НИУ ВШЭ в 2021 г., в частности 
связанными с «сопротивлением преподавателей, 
сотрудников и студентов внедрению новых циф-
ровых решений» [19, с. 28‒30]. Мы предполагаем, 
что это может свидетельствовать о выраженных 
трудностях в освоении данной компетенции.

Выводы

Использование цифровой платформы для 
личностно-профессионального развития пе-
дагогов имеет множество плюсов, например 
доступность материала (ознакомиться с ним 
можно в любой момент, преподаватели из раз-
ных регионов страны могли в удобное время и в 
удобном для себя режиме участвовать в работе 
мастерской), а также наличие и доступность 
экспертов, которые помогут в сложной профес-
сиональной ситуации и создадут условия для 
выбора коллегиального решения.

По мнению экспертов, у педагогов наблю-
даются дефициты во владении и использовании 
дистанционных образовательных технологий в 
самообразовании и образовательном процессе: 
участвовать в коммуникации друг с другом и 
экспертами оказалось сложной задачей, техниче-
ские возможности платформы, скорее, служили 
коммуникативным барьером, а не объединя-
ющим началом.

Дефицит учителей связан с психолого-пе-
дагогическим блоком (общение с учениками, 

Т. В. Склярова и др. Повышение квалификации на базе цифровой образовательной платформы
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понимание и знание возрастных особенностей 
и возрастных изменений, поведение в конфлик-
те (как в ситуации, когда учитель является 
активным участником конфликта, так и тогда, 
когда он выступает в роли свидетеля детских 
конфликтов), выстраивание взаимодействия с 
родителями (знания о семье, о кризисной семье)).

В обучении педагогов с использованием 
дистанционных цифровых средств необходимо 
учитывать возрастные и профессиональные осо-
бенности. Возрастные особенности: учителя с 
осторожностью и недоверием относятся к цифро-
вым средствам обучения (опрос показывает, что 
чем старше учителя и больше стаж их работы, 
тем сильнее сопротивление), и этим мы объясня-
ем настороженное поведение слушателей в ходе 
работы мастерской, пассивность, проявляемую 
участниками, слабое участие в коммуникации 
(обратной связи). Профессиональная особен-
ность ‒ делать акцент на заданиях, не имеющих 
очевидного единственного ответа, вызывающих 
дискуссии и размышления. Наш опыт показал, 
что именно подобные задания, работа с кейсами 
были наиболее эффективными. При обучении 
взрослых необходимо опираться на следующие 
принципы андрогогики: взрослый сам форми-
рует запрос, формулирует цели обучения, вы-
бирает его формы и методы; взрослый применяет 
полученные знания и умения в режиме «здесь 
и сейчас», делится результатами, анализирует 
достижения и ошибки; задача эксперта – выявле-
ние и систематизация личного опыта взрослого 
участника обучения. Основная сложность в 
обучении взрослых ‒ сложившиеся установки, 
модели получения знаний, ментальные модели, 
которые они отстаивают и защищают, а иногда и 
сопротивляются процессу обучения [20].

Теоретический материал мастерской был 
сконструирован таким образом, чтобы донести 
до слушателей новейшие достижения науки в 
области педагогики и психологии. Основная 
часть слушателей мастерской ‒ учителя с опытом 
работы более 20 лет, следовательно, профес-
сиональное образование они получали давно, 
поэтому требуется определенная коррекция и 
актуализация всем известного материала. Об-
щий тренд на «обучение в течение всей жизни» 
требует постоянного обновления и коррекции ма-
териала. Эта задача и была реализована в нашей 
мастерской. Общий посыл работы заключался в 
том, что эксперты в реальном режиме были до-
ступны и, используя ресурс платформы, могли 
помочь в разрешении сложных педагогических 
ситуаций. 

Работа в мастерской показала, что главным 
дефицитом для слушателей был дефицит циф-

ровой коммуникации. Мы пришли к выводу, 
что в условиях онлайн-обучения компетенцию 
цифрового общения необходимо развивать у 
взрослых. При дистанционной работе с детьми 
учителя отмечают, что детям сложно концентри-
роваться, организовывать свою деятельность, 
быть в постоянной коммуникации с учителем. 
Но учителю и самому необходимо владеть этими 
навыками [21, 22].

Результатом обучения в рамках психо-
лого-педагогической мастерской может быть 
построение индивидуального маршрута про-
фессионального саморазвития педагога [23‒26]. 
Задача экспертов, помимо просветительской 
деятельности, заключается в оказании учителю 
педагогической и психологической поддержки.

Можно «закрыть» вышеуказанный дефицит, 
а также дефициты, связанные с практическим 
применением знаний, используя техники игро-
практики, которые позволяют актуализировать 
самостоятельность и самоуправление обучаю-
щегося. 
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