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Профессия педагога относится к ро
ду деятельности, требующей высокого 
уровня психологической компетенции. 
Практика психологической подготовки 
педагогов имеет более чем вековую 
традицию. В ее обосновании прини
мали участие видные отечественные 
педагоги и психологи: К.Д. Ушинский,
A.П. Нечаев, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ана
ньев, Н.Ф. Добрынин, К.Д. Корнилов,
B.С. Мерлин, А.А. Смирнов, И.В. Стра
хов, А.В. Петровский, Е.И. Исаев и др.

Радикальные изменения в образо
вании, происходящие в современном 
обществе, предъявляют повышенные 
требования к психологической под
готовке педагога. Ведущей целью со
временного образования становится 
воспитание личности, способной к 
самообразованию и саморазвитию, 
к свободному определению себя в 
профессии, в обществе, в культуре. 
Качественно новые психологические 
задачи стоят перед педагогом в усло
виях развивающего образования. Пси
хологическая подготовка учителя к по
строению и организации нормативно
техн ологи ческо й  педагогической 
деятельности с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей уча
щихся становится недостаточной. Раз
вивающему образованию необходим 
психологически компетентный педагог, 
владеющий знаниями о закономер
ностях развития субъективной реаль
ности в образовательных процессах, 
способный к созданию условий для 
самообразования и развития своих 
воспитанников.

В самом общем виде психологиче
ская компетенция педагога есть спо
собность применять в практической 
деятельности психологические знания 
и умения для эффективного решения 
учебно-воспитательных задач. Пси
хологическая компетенция педагога 
требует специальной работы по ее
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формированию и развитию, между 
тем она зачастую складывается сти
хийно. По мнению ряда исследовате
лей (А.А. Реан, Л.А. Регуш, Е.И. Рогов,
В.Д. Шадриков и др.), современная 
концепция психологической подготов
ки не обеспечивает формирование 
личностных, профессионально важных 
качеств педагога. Современные отече
ственные и зарубежные исследователи 
все больше отмечают необходимость 
практикоориентированного подхода к 
психологической подготовке педаго
га, опоры в отборе содержания и его 
передаче на проблемное поле профес
сиональных задач педагога, ориента
ции на формирование профессиональ
ной компетентности через единство 
ее когнитивной, операциональной и 
личностной составляющих, подготовки 
к решению профессиональных педаго
гических задач средствами психологи
ческих знаний и умений [1-3].

Возникает необходимость в науч
ном осмыслении существующего со
стояния психологической подготовки 
педагогов. Одним из эффективных 
способов решения этой задачи явля
ется историко-педагогический анализ 
традиционной практики психологи
ческой подготовки педагогов. Новые 
идеи и концепции ее организации 
могут рассчитывать на полный успех 
при условии, что они опираются на 
ранее добытое педагогическое насле
дие. Обращение к истории позволит 
переосмыслить накопленный опыт 
психологической подготовки педагогов 
с современных позиций, выделить 
наиболее существенные его черты.

Историко-педагогический анализ 
литературы позволяет отметить, что 
проблема психологической подготовки 
педагогов постоянно находилась в по
ле зрения исследователей. Однако к 
периоду конца Х1Х -  начала ХХ в. мы 
имеем лишь отдельные статьи Е.И. Иса

ева, О.В. Петрова, С.Л. Рубинштейна,
Н.А. Рыбникова и др. В трудах К.И. Ва
сильева, Н.Н. Кузьмина, Н.Г. Кушкова, 
Ф.Г. Паначина, В.А. Хрусталева и других 
авторов данная проблема рассматри
вается в общем контексте историко
педагогического исследования россий
ской высшей школы.

Таким образом, налицо противо
речие между потребностью научного 
осмысления теории и практики психо
логической подготовки педагогов и не
достаточной разработанностью исто
рического аспекта данной проблемы.

Стремление найти пути решения 
данного противоречия и определило 
задачу нашего исследования -  выя
вить основные тенденции развития 
психологической компетенции в си
стеме профессиональной подготовки 
педагогов в России в конце Х1Х -  на
чале ХХ в.

Выбор хронологических рамок ис
следования объясняется тем, что раз
витие отечественной школы в период 
с 60-х гг. Х1Х в. по 1936 г. по многим 
направлениям совпадает с процессом 
становления современного российского 
образования: изменения в обществен
ном устройстве России, качественно 
преобразовавшие ситуацию в образо
вании, рост запросов общественной 
практики (в том числе педагогической 
практики) к психологическому знанию, 
распространение гуманистических 
взглядов в обществе, введение прин
ципа гуманизма в теорию и практику 
обучения. Хронологические рамки ис
следования мы ограничили 1936 г. Это 
связано с постановлением ЦК ВКП (б) 
«О педологических извращениях в 
системе Наркомпросов», которое на 
долгие годы вытеснило психологию из 
педагогики.

Для решения поставленной задачи 
были использованы: теоретический 
и сравнительно-сопоставительный
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анализ литературных, архивных ис
точников, м атериалов психолого
педагогической печати; историко
педагогическая интерпретация факти
ческой информации, содержащейся 
в официальных документах и архив
ных материалах; ретроспективный 
сравнительно-исторический анализ 
деятельности учебных заведений раз
личных типов по подготовке учителей.

Историко-педагогический анализ 
литературы позволил выявить социо
культурные предпосылки формиро
вания психологической компетенции 
педагогов в России в конце Х1Х -  на
чале ХХ в. и провести их сравнительно
сопоставительный анализ с современ
ными условиями.

Исследование показало, что пробле
ма необходимости улучшения психоло
гической подготовки будущих учителей 
в указанный исторический период 
была актуальной. Это связано со сле
дующими факторами. В 60-х гг. XIX в. 
в России сложилось достаточно много 
предпосылок, благоприятно повлияв
ших на начало формирования психоло
гической компетенции педагогов: про
гресс в общественно-экономической, 
политической и культурной жизни 
России, распространение гуманисти
ческих взглядов в обществе; особен
ности русской культуры с ее «глубокой 
психологичностью, рефлексивностью 
и интересом к душевным процессам» 
[4]; развитие психологической науки 
и распространение психологических 
знаний в обществе; потребности пе
дагогической практики в улучшении 
обучения и воспитания; осознание не
обходимости построения педагогики 
на психологических основах.

Распространение гуманистических 
взглядов привело к появлению новой 
трактовки целей воспитания. Идеал 
воспитания стали видеть в формиро
вании всесторонне развитой, высоко

нравственной личности. Такая цель 
воспитания и образования привела к 
необходимости теоретического обо
снования принципиальной значимости 
психологии для педагогики, а следо
вательно, и важности психологических 
знаний для самих педагогов. Наиболее 
яркими выразителями указанных идей 
были П. П. Блонский, Н. Х . Вессель, 
П.Ф. Каптерев, А.П. Нечаев, Н.И. Пи
рогов, Н.Е. Румянцев, К.Д. Ушинский, 
П.Д. Юркевич.

Сторонники психологического обо
снования педагогики показали, что в 
определении сути общего образова
ния и решении его задач надо идти 
принципиально иным путем -  путем 
познания законов развития человече
ской психики. Они подчеркивали, что 
в основу его содержания и методов 
должны лечь закономерности детского 
развития. «Желал бы от души, -  пи
сал К.Д. Ушинский, -  чтобы в основу 
распределения предметов и в про
грамму наших общеобразовательных 
заведений вошел психологический 
закон развития души человеческой, а 
не схоластическая система разделения 
знаний» [5].

Психология стала играть решающую 
роль и при определении вопросов, как 
научить детей, какие умственные спо
собности развивать в первую очередь. 
Психологический принцип был рас
пространен на содержание и характер 
школьного обучения, на методы пре
подавания отдельных учебных пред
метов. П.Ф. Каптерев провозгласил 
идею о том, что дидактика должна 
прочно опираться на изучение ребен
ка, и прежде всего -  на психологию. 
«Центр образовательного процесса -  
образуемый, а потому современная 
дидактика непременно должна быть 
психологической, она прежде всего 
должна выяснить, что такое представ
ляет собой образовательный процесс,
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как его нужно понимать... Не осветив 
этого капитального вопроса со всех 
сторон, а главным образом психоло
гически, мы оставим впотьмах всю 
дидактику» [6].

Большую роль в научном обосно
вании важности психологии для пе
дагогики и необходимости психологи
ческой подготовки учителей сыграла 
педагогическая психология, возникшая 
в середине Х1Х в. Первоначально пе
дагогическую психологию понимали 
как приложение данных общей пси
хологии к потребностям педагогики. 
Так, П.Ф. Каптерев, введший термин 
«педагогическая психология», задачу 
своей обширной монографии под этим 
названием, изданной в 1877 г., видел 
в том, чтобы «прежде всего занимаю
щимся воспитанием и обучением со
общить некоторые сведения о психи
ческих явлениях, которые помогли бы 
им в занятиях» [7].

Успехи психолого-педагогической 
науки вызывали интерес у педагогов- 
практиков. Они почувствовали явную 
необходимость в прочных психологи
ческих знаниях. К началу ХХ в. не оста
валось сомнения в том, что без знания 
психологии невозможно построение 
научной теории педагогики, а также 
правильная организация школьного 
дела. В качестве главного требования в 
отношении деятельности учителя был 
принят принцип психологичности, согла
сования педагогической деятельности с 
законами детской природы, создания 
целостной системы педагогических воз
действий, в результате которой достига
ется образованность учащегося [8].

Таким образом, в дореволю ци
онной России психология стала рас
сматриваться как необходимый ком
понент педагогического образования, 
а психологическая грамотность -  как 
важнейшее условие мастерства педа
гога. Все это привело к необходимости

улучшения условий психологической 
подготовки будущих учителей и началу 
становления психологически компе
тентного педагога.

В ходе исследования мы выявили 
некоторые специфические условия 
формирования психологической ком
петенции в конце Х1Х -  начале ХХ в. 
Во-первых, психология как предмет 
преподавания была введена в про
грамму общеобразовательной высшей 
школы, когда отечественная научная 
психологическая мысль еще находи
лась на самых первых ступенях разви
тия, когда отдельные психологические 
взгляды и воззрения не сложились в 
определенную систему психологии. 
В этом отношении можно сказать, что 
требования к психологии со стороны 
преподавания несколько опережали 
развитие психологической науки. Во- 
вторых, срочность запросов образо
вания приводила к заимствованию 
опыта в преподавания психологии, 
сложившегося в духовных школах и 
университетах [9].

В первый период (60-е гг. Х1Х в. -  
1917 г.) формирование психологи
ческой компетенции педагогов осу
ществлялось в учебных заведениях 
различного типа, предусматривающих 
подготовку учителей. Психология пре
подавалась учителям как курс обще
психологического содержания с его 
приложением к педагогической дея
тельности. Единые учебные планы и 
программы по психологии отсутство
вали. Содержание курса зависело от 
конкретного учебного заведения или 
преподавателя и включало различные 
сведения по педагогической психоло
гии, экспериментальной психологии, 
психологии детского возраста, психо
физиологии, психопатологии и истории 
психологии. Психология преподавалась 
преимущественно в форме лекций и 
практических занятий.
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Психологические знания учителя 
могли получить на многочисленных 
педагогических курсах: на москов
ских Тихомировских высших женских 
педагогических курсах, на курсах по 
дошкольному воспитанию в универ
ситете имени П. Г. Ш елапутина, на 
Фребелевских курсах в Петербурге, на 
высших педагогических курсах петер
бургского Общества эксперименталь
ной педагогики, на временных педа
гогических курсах при Московском 
педагогическом собрании, на многих 
летних земских учительских курсах 
[10; 11]. Основной задачей всех курсов 
было «приготовить хороших и всесто
ронне образованных педагогов и обо
сновать их педагогическую подготовку 
на историческом, психологическом и 
философском фундаменте» [12].

Большую работу по формированию 
практических психологических умений 
педагогов проделали эксперименталь
ные лаборатории. Наиболее извест
ные -  лаборатория эксперименталь
ной педагогической психологии под 
руководством А.П. Нечаева и психоло
гическая лаборатория Психоневроло
гического института под руководством
А.Ф. Лазурского. Главная задача этих 
лабораторий -  сблизить психологи
ческое исследование с педагогиче
ской практикой и вовлечь педагогов 
в изучение психологии учащихся. Они 
широко пропагандировали среди пе
дагогов методы экспериментального 
изучения школьников: тесты, опросы, 
анкеты, естественный эксперимент -  и 
способствовали организации психоло
гических кабинетов в школах.

На основе лекций , прочитанных 
в вузах и на педагогически х кур
сах П.П. Блонский, Н.Д. Виноградов,
А.П. Нечаев, М.М. Рубинштейн, Н.Е. Ру
мянцев создали ряд фундаментальных 
пособий по психологии, адресованных 
учителям.

П сихологическое просвещ ение 
учителей активно осуществлялось в 
периодической печати. Появились 
специальные периодические издания 
по проблемам педагогики, где психо
логическая проблематика занимала 
все большее место: «Журнал для вос
питания», «Книжки по педагогической 
психологии», «Учитель», «Русский 
педагогический вестник», «Семья и 
школа», «Педагогический листок», 
«Воспитание и обучение», «Вестник 
воспитания», «Русская школа», «Еже
годник экспериментальной педагоги
ки», «Психологическое обозрение», 
«Психология и дети». Эти журналы 
публиковали обширные статьи по раз
личным проблемам детского развития 
и построения процесса обучения и вос
питания на психологической основе, 
знакомили читателя с наиболее значи
тельными течениями педагогической 
и психологической мысли. Также был 
налажен выпуск серии книг по возраст
ной и педагогической психологии наи
более известных русских и зарубежных 
авторов. В результате издательской 
деятельности психологические знания 
распространялись среди педагогов и 
популяризировались среди широкой 
массы учительства.

Во второй период (1917-1936 гг.) 
формирование психологической ком
петенции педагогов осуществлялось 
в педагогических вузах, техникумах и 
на педагогических факультетах. В это 
время появляются учебные планы и 
программы для педвузов и педфакуль- 
тетов, включающие психологические 
дисциплины. Но психология в них 
представлена в разных объемах, темах 
и направлениях. Одни учебные планы 
охватывали изучение педагогической 
психологии и психопатологии детского 
возраста, другие -  экспериментальной 
психологии и рефлексологии, третьи -  
психологии школьного возраста, психо
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патологии и дефективности. Учебные 
планы отражали уровень подготовки 
самих преподавателей психологии и 
их увлечение различными научными 
теориями. Так, например, в учебном 
плане педфака Крымского универси
тета уже в 1923 г. на I курсе изучались 
такие дисциплины, как «Биологиче
ские основы педологии», «Экспери
ментальная психология», на II курсе -  
«Психопатология и дефективность», 
«Психология школьного возраста». На 
педфаке Иркутского университета на 
II курсе преподавали «Педагогическую 
психологию в педологическом осмыс
лении», на III курсе -  «Психопатоло
гию детского возраста». В Кубанском, 
Тверском, Нижегородском педвузах в 
1923-1925 гг. на II и III курсах изуча
ли экспериментальную педагогику и 
рефлексологию [13]. В Самарском го
сударственном университете с 1917 г. 
существовал даже специальный курс 
лекций «Современные психологиче
ские системы и их отношение к педа
гогике» [14].

Чувствуя явную необходимость пе
дагогической практики, педвузы орга
низовывают ее сами, как дополнение к 
учебному плану. В ряде крупных педа
гогических институтов, располагавших 
квалифицированными кадрами препо
давателей, проводилась психологиче
ская практика.

Этот период характеризовался 
большим влиянием педологии на 
становление психологической компе
тенции педагогов, увеличением числа 
практических форм в преподавании, а 
также разработкой психологических и 
педологических практикумов. С 1927 г. 
педология превращается в особую 
универсальную, сводную дисциплину, 
включающую в себя сведения из раз
ных дисциплин: общей, возрастной и 
педагогической психологии, школьной 
гигиены, анатомии и физиологии чело

века. Постепенно педология заменяет 
собой и психологию, и педагогику.

Важным компонентом в психоло
гическом образовании учителей ста
новится педологический практикум. 
Основной задачей практикумов было 
научить студентов не только всем тех
никам обследования детей, но и уме
нию анализировать полученные дан
ные и применять их к педагогическому 
процессу. С этого момента педагогов 
стали готовить как практических пси
хологов и исследователей. Искажается 
содержание психологической компе
тенции педагогов. На педагога возла
гаются функции школьного психолога. 
Учителя, внедрявшие психодиагности
ческие методы в практику школы, ча
сто не справлялись со своими обязан
ностями. Они были не всегда готовы к 
углубленной психологической работе с 
ребенком. Использовали на практике 
недостаточно надежные диагностиче
ские методы, которые не могли дать 
точного представления о возможно
стях тестируемых детей. По результа
там некомпетентного тестирования 
ребенок нередко без должных осно
ваний зачислялся в разряд «умственно 
отсталых». Диагностическая работа в 
основном сводилась к изучению воз
можностей самих учеников, а недо
статки работы учителя не учитывались 
[15]. Это привело к пагубным послед
ствиям, и в 1936 г. была ликвидирова
на целая наука -  педология [16].

Однако, несмотря на значительные 
трудности и несомненные просчеты 
педагогов при широком внедрении 
психодиагностических методов в прак
тику школы, это был серьезный шаг в 
становлении психологической компе
тенции.

Полученные результаты исследо
вания позволили выявить научную и 
практическую ценность исследуемого 
опыта для формирования психологиче
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ской компетенции будущих педагогов 
в современной высшей школе и сде
лать следующие выводы:

1. Современные условия формиро
вания психологической компетенции 
педагогов во многом схожи с условия
ми, сложившимися в России в конце 
Х1Х -  начале ХХ в. Сейчас, как и тогда, 
в обществе все более нарастает и рас
пространяется идея гуманизации и 
демократизации, необходимости со
циальных перемен, направленных на 
обеспечение свободы личности, рас
крытие ее творческих потенциалов. 
В общественном сознании приоритет
ными являются новые ценности и цели 
образования -  воспитание личности, 
способной к самоопределению, само
образованию и саморазвитию. Идея 
гуманизации образования присутствует 
не только в истории рассматриваемого 
периода, но и в современном сознании 
нашей страны и осознается как значи
мая, требующая реализации в практике 
обучения. Психологическая наука на 
рубеже ХХ-ХХ1 вв., как и на рубеже 
Х1Х-ХХ вв., становится все более прак
тически значимой областью знания и 
является необходимой для психологи
ческого обеспечения педагогической 
деятельности. Вновь обращается вни
мание на необходимость психологи
ческого обеспечения педагогической 
деятельности и психологической под
готовки современного педагога.

2. Приоритетным направлением в 
подготовке учителей в России в конце 
Х1Х -  начале ХХ в. являлась установка 
на формирование психологически ком
петентного педагога, учитывающего 
в своей профессиональной деятель
ности возрастные и индивидуально
психологические особенности уча
щегося.

3. Необходимо четко определить 
структуру психологической компетен
ции педагога в рамках его профес

сиональной деятельности, исключая 
формирование у него компетенций 
профессионального психолога. Недо
оценка знаний по психологии остав
ляет педагога беспомощным перед 
психологической ситуацией в педаго
гическом процессе. Переоценка зна
ний по психологии, дублирование со
держания психологической подготовки 
учителей и психологов-исследователей 
или преподавателей психологии ведет 
к перепрофилированию педагога в 
профессионального психолога. Поэто
му при подготовке будущих педагогов 
необходимо учитывать различия меж
ду психологической компетентностью 
психолога и психологической компе
тентностью педагога.

4. Анализ психологической под
готовки учителей в рассматриваемый 
период показывает, что психологиче
ская компетенция формируется толь
ко на основе приобретенного опыта 
психолого-педагогической работы, 
который позволяет перевести часть 
психологических умений в навыки уже 
в процессе обучения в вузе.

Проблема формирования психо
логической компетенции педагога в 
современных условиях сложна и мно
гогранна. Предложенный нами под
ход, основанный на ретроспективном 
историко-педагогическом анализе, 
является лишь одним из возможных 
вариантов ее решения.
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