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Введение. Авторами проанализированы психологические аспекты затруднений разработ-
чиков учебно-методических материалов для их реализации при применении дистанционных обра-
зовательных технологий. Доказывается, что качество учебно-методических материалов (УММ) за-
висит не только от профессиональных компетенций разработчиков в определённой области знаний, 
но и от их командного взаимодействия. Повышение коммуникативной компетентности разработчиков 
УММ необходимо для согласованных действий и успешной коммуникации по разработке УММ для 
применения их в условиях ДОТ.

Материалы и методы. В исследовании использовались следующие методы: теоретический 
анализ, метод формирующего эксперимента, социально-психологический тренинг, методы психодиа-
гностики. Математико-статистическая обработка проводилась с помощью t-критерия Стьюдента и кор-
реляционного анализа Пирсона. Эффективность авторской программы тренинга оценивалась на ос-
нове расчета Интегрального показателя коммуникативной компетентности, состоящего из фактора G 
по 16-PF Кеттелла, показателей интернальности в области достижений и интернальности в избегании 
неудач по тесту УСК, а также Композитной оценки по тесту Гилфорда.

Результаты исследования. В результате формирующего эксперимента подтверждено стати-
стически достоверное увеличение интегрального показателя коммуникативной компетентности в экс-
периментальной группе после проведения социально-психологического тренинга (при p<0,05 соглас-
но t-критерию Стьюдента).

Обсуждение и выводы. Специфика применения дистанционных образовательных технологий 
требует развития коммуникативной компетентности разработчиков учебно-методических материалов. 
В работе обоснованы основные критерии оценки коммуникативной компетентности разработчиков 
УММ для их применения в ДОТ, а также условия и пути эффективного развития коммуникативной 
компетентности разработчиков посредством тренинга. Апробация разработанной программы тренин-
га развития коммуникативной компетентности доказала ее эффективность. Это подтверждается ста-
тистически достоверным повышением интегрального показателя коммуникативной компетентности, 
а также позитивными изменениями, которые отметили участники тренинга в обратной связи через 
месяц после проведения тренинга: улучшение коммуникации между разработчиками; сокращение 
времени на согласование и разработку УММ; уменьшение числа конфликтных ситуаций, связанных 
с процессом разработки УММ.
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дистанционные образовательные технологии, учебно-методические материалы, командное взаимо-
действие, педагогические работники, учебно-методическая работа.
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Introduction. The authors analyzed the psychological aspects of the difficulties of the developers 
of educational materials for their implementation when using distance learning technologies. It is proved that 
the quality of educational materials (EM) depends not only on the professional competencies of developers 
in a certain field of knowledge, but also on their teamwork. Increasing the communicative competence of EM de-
velopers is necessary for coordinated actions and successful communication on the development of EM for their 
use in the conditions of bunkers.

Materials and methods. The following methods were used in the study: theoretical analysis, formative 
experiment method, socio-psychological training, methods of psychodiagnostics. Mathematical and statistical 
processing was carried out using Student's t-test and Pearson's correlation analysis. The effectiveness of the au-
thor's training program was assessed based on the calculation of the Integral indicator of communicative com-
petence, consisting of the G factor according to Cattell's 16-PF, indicators of internality in the field of achieve-
ments and internality in avoiding failures according to the USC test, as well as Composite assessment according 
to the Guilford test.

Results. As a result of the formative experiment, a statistically significant increase in the integral indi-
cator of communicative competence in the experimental group was confirmed after socio-psychological training 
(at p<0.05 according to Student's t-test).

Discussion and conclusions. The specificity of the use of distance learning technologies requires 
the development of the communicative competence of the developers of educational and methodological mate-
rials. The paper substantiates the main criteria for assessing the communicative competence of EM developers 
for their use in DOT, as well as the conditions and ways for the effective development of the communicative 
competence of developers through training. Approbation of the developed training program for the development 
of communicative competence has proved its effectiveness. This is confirmed by a statistically significant increase 
in the integral indicator of communicative competence, as well as positive changes noted by the participants 
of the training in feedback a month after the training: improved communication between developers; reduction 
of time for coordination and development of EM; reducing the number of conflict situations associated with 
the EM development process.

Key words: communicative competence, socio-psychological training, distance learning technologies, ed-
ucational and methodological materials, team interaction, teaching staff, educational and methodological work.
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Введение
Дистанционные образовательные технологии (ДОТ), об-

ладая значительными преимуществами, имеют бесспорные 
перспективы в развитии системы образования. Вместе с тем 
ДОТ предполагают существенные дидактические отличия 
от традиционной педагогической практики. Данные отличия 
обусловлены психологическими особенностями взаимодей-
ствия обучающихся в условиях ДОТ как с педагогическими 
работниками, так и с учебно- методическими материалами. Пре-
дыдущие результаты исследований доказали необходимость 
психологизации цифровой дидактики, так как наибольшие 
затруднения обучающихся при применении ДОТ были выяв-
лены именно в области психологии 1 [3; 5].

Вынужденное активное внедрение в образовательный про-
цесс ДОТ и цифровых технологий в условиях пандемии COVID-19 
привело к новой волне исследований об их эффективности. Мас-
совый переход к ДОТ и онлайн- обучению в образовательных ор-
ганизациях высшего образования привел к определенной дефор-
мации образовательной среды, сокращению аудиторных занятий 
и совместных форм контактной работы педагогов и студентов. 
Также стало очевидно, что этот процесс не был в достаточной 
степени обеспечен дидактически и психологически. Это привело 
к снижению учебной мотивации у студентов, повышению рутин-
ной работы и снижению творческой активности профессорско- 
преподавательского состава, создавало сильные психологические 
перегрузки у всех участников образовательного процесса.

На основании опыта этого экстренного массового перехо-
да к ДОТ стало очевидно, что необходимо не только повышать 
техническую готовность профессорско- преподавательского 
состава, дидактическое и методическое мастерство препода-
вателей, развивать цифровую психодидактику, но и развивать 
коммуникативную компетентность и командное взаимодей-
ствие всех участников образовательного процесса, в том числе 
разработчиков учебно- методических материалов для цифро-
вой образовательной среды. Это позволит обеспечить качество 
высшего образования согласно ФГОС не зависимо от формы 
обучения (очно или дистанционно).

1 Ванновская О. В. Развитие коммуникативной компетентности преподавателей системы дистанционного 
обучения средствами социально- психологического тренинга: автореф. … канд. псих. наук. СПб., 2003. 22 с.
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На основании вышеизложенного была поставлена сле-
дующая цель исследования: повысить коммуникативную ком-
петентность разработчиков учебно- методических материалов 
для ДОТ посредством социально- психологического тренинга.

Основные задачи исследования:
1. На основании теоретико- методологического анализа 

отечественных и зарубежных источников литературы обосно-
вать необходимость и возможности применения тренинговых 
технологий для повышения коммуникативной компетентности 
разработчиков учебно- методических материалов для ДОТ.

2. Разработать и  апробировать программу социаль-
но-психологического тренинга для разработчиков учебно- 
методических материалов ДОТ.

3. С помощью формирующего эксперимента и на основа-
нии обратной связи от участников тренинга доказать эффек-
тивность предложенной программы.

Гипотеза исследования: с помощью социально-психоло-
гического тренинга можно повысить коммуникативную ком-
петентность разработчиков учебно- методических материалов 
(УММ) для ДОТ, что приведет к уменьшению числа конфликт-
ных ситуаций, связанных с процессом разработки УММ и к со-
кращению времени на согласование и разработку УММ.

Обзор литературы
Результаты исследований авторов данной работы, хотя 

и обладают некоторыми отличиями 1 [2–5; 8; 10], в целом кор-
релируют с выводами отечественных и зарубежных исследова-
телей 2 [20, 24; 25], которые подчёркивают, что при применении 
ДОТ значение коммуникативной компетентности участников 
образовательных отношений только возрастает. Так, A. W. 
(Tony) Bates утверждает, что преподавание – это очень личное 
дело и что онлайн- обучение полностью отличается от обучения 
в классе. Автор считает, что ДОТ требуют целого ряда компе-
тенций, которыми большинство педагогов, особенно тех, кто 
является новичком в онлайн- обучении, обладают в недоста-
точной степени. A. W. (Tony) Bates подчёркивает, что то, как 

1 Ванновская О. В. Развитие коммуникативной компетентности преподавателей системы дистанционного 
обучения средствами социально- психологического тренинга: автореф. … канд. псих. наук. СПб., 2003. 22 с.

2 Анисимов Н. Ю. и др. Уроки «стресс- теста». Вузы в условиях пандемии и после нее. М., 2020. URL: 
http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/add/uroki- stress_testa-vuzy-v-usloviyakh- pandemii-i-posle-nee.pdf
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педагог взаимодействует онлайн, должно быть организовано 
иначе, чем в классе, и особое внимание должно уделяться пре-
доставлению обучающимся УММ, соответствующих характеру 
онлайн- занятий [12–15].

Исследователи [12; 23; 27] отмечают также, что качество 
преподавания во многом основано на личности педагога, на его 
коммуникативных способностях, подчёркивая значимость «хо-
рошего обучения, которое не может быть сведено к технике…» 
[23]. Кроме того, во многих публикациях отмечается необхо-
димость учитывающей психологические особенности приме-
нения ДОТ перестройки учебных планов, программ и учебно- 
методических материалов (УММ).

Подтверждение необходимости внедрения психологиче-
ски обоснованных корректив в УММ можно найти в результатах 
исследований P. Decherney и C. Levander [19]. Среди научно- 
практических результатов проведённых ими исследований 
подчёркивается возросшая роль разработчиков УММ. При 
этом авторы отмечают важность 1) командного взаимодей-
ствия и 2) коммуникативности разработчиков учебных курсов 
как способности к реализации возложенных на них функций.

Нельзя не согласиться с мнением исследователей в том, 
что профессорско- преподавательский состав – эксперты в сво-
их областях знаний, но не все они являются экспертами в обла-
сти психолого- педагогических особенностей онлайн- обучения. 
Профессорско- преподавательский состав может не успевать 
за достижениями цифровой дидактики, исследованиями ре-
зультатов обучения, стратегиями проектирования онлайн- 
оценки или адаптивными технологиями обучения. P. Decherney 
и C. Levander делают вывод в том, что «дизайнеры учебных 
материалов стали шерпами в командах онлайн- обучения, экс-
пертами в том, как преподавать и разрабатывать курс» [19].

Однако в отечественном высшем образовании должность 
(профессия) «дизайнер учебных материалов» не распростране-
на, а разработка учебных планов, программ и УММ традиционно 
лежит на плечах профессорско- преподавательского состава. 
Поэтому следует отметить результаты ранее проведённых нами 
исследований в том, что в настоящее время роль методистов 
и специалистов в области учебно- методической работы в выс-
шем образовании является незаслуженно приниженной [9].
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С целью нормативно- правового обоснования необходи-
мости командообразования в деятельности по разработке УММ 
мы проанализировали утверждённые приказом Минздрав-
соцразвития России от 11.01.2011 № 1н Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного професси-
онального образования в части обязанностей должностных 
лиц в области разработки учебных планов, программ и УММ.

Анализ показал, что используемая терминология в раз-
деле «должностные обязанности» исследуемых квалифика-
ционных характеристик педагогических работников не соот-
ветствует понятийному аппарату, приведённому в статье 2 ФЗ 
№ 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федера-
ции», и является устаревшей. Так, вводят в заблуждение при 
восприятии конкретных функций при разработке документов 
и УММ термины:

 ― «учебные программы» (в отдельных случаях «програм-
мы учебных курсов») вместо «образовательные программы» 
(или «рабочие программы дисциплин»);

 ― «учебный процесс» (в отдельных случаях «учебно- 
воспитательный процесс») вместо «образовательный процесс»;

 ― «учебный план кафедры» вместо «учебный план обра-
зовательной программы»;

 ― «программы читаемых курсов лекций» (в отдельных 
случаях «авторские курсы») вместо «рабочей программы дис-
циплины»;

 ― «рабочие программы курсов» вместо «рабочие про-
граммы дисциплин»;

 ― «программы обучения обучающихся» (в отдельных слу-
чаях «программы курсов на факультете (в институте)») вместо 
«профессиональных образовательных программ» и другие 
несоответствия.

Кроме того, частая смена «курируемых дисциплин» и «пре-
подаваемых дисциплин» также не способствует корректному 
распределению конкретных функций между педагогическими 
работниками. При этом обязанность лишь одного должностного 
лица «обеспечивает выполнение государственного образова-
тельного стандарта», противоречит реальному выполнению 
целого комплекса аккредитационных показателей, которое воз-
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можно только при качественной коммуникации в коллективе об-
разовательной организации высшего образования (Bulat, 2007).

Возникновение противоречий и создание напряжённости 
в коллективах кафедры и факультета обуславливают и другие 
требования. Например, трактовка требования «разрабатывает 
систему качества подготовки специалистов на кафедре» мо-
жет быть обращена как в сторону повышения квалификации 
педагогических работников кафедры, так и в сторону «фор-
мирования у обучающихся (студентов, слушателей) основных 
составляющих компетентности, обеспечивающей успешность 
будущей профессиональной деятельности выпускников». При 
этом неясно, можно ли отнести требование «изучает, обобщает 
и распространяет опыт работы преподавателей кафедры» к из-
учению, обобщению и распространению опыта работы других 
педагогических работников кафедры: доцентов и профессоров.

Кроме того, к неоднозначному толкованию распределения 
функций между должностными лицами кафедр и факультетов 
ведёт использование избыточного числа глаголов:

 ― в области непосредственного исполнения: «выполняет», 
«осуществляет», «разрабатывает», «обеспечивает», «комплекту-
ет», «ведет», «подготавливает», «формирует», «создает»;

 ― в области управления: «организует», «руководит», «воз-
главляет», «координирует», «определяет», «планирует»;

 ― в области мониторинга: «контролирует», «проверяет», 
«изучает», «обобщает»;

 ― в области участия: «участвует», «принимает участие», 
«принимает активное участие», «оказывает помощь», «вносит 
предложения», «формирует предложения», «проводит», «ре-
гулярно проводит», «представляет на утверждение», «создает 
условия», «распространяет», «устанавливает связи».

Результаты выполненного анализа были сведены в Таблицу 
1. Для удобства восприятия результатов в виде матрицы были ис-
пользованы следующие обозначения: Ср – специалист по учебно- 
методической работе; А – ассистент; П – преподаватель; СП – стар-
ший преподаватель; Д – доцент; Пр – профессор; З – заведующий 
кафедрой; ДК – декан (табл. 1). При этом мы дифференцировали 
разрабатываемые документы по уровням [1; 9]:

— основные профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования (ОПОП ВО);
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— учебные планы (УП);
— рабочие программы дисциплин (РПД);
— учебно- методические материалы к контактной работе 

(УММ КР).
Таблица 1

Выписка из обязанностей педагогических работников в области разработки 
учебных планов и УММ из Квалификационных характеристик должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования (Приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н)
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Переосмысление приведённых в таблице данных позволя-
ет сделать вывод, что при используемой терминологии в долж-
ностные обязанности ни одного из должностных лиц не входит 
«разработка» и «создание» ОПОП ВО, а также их «контроль» 
и «проверка». В целом анализ приведённых в таблице данных 
показывает не только расплывчатость формулировок, отсут-
ствие корреляции между ними у разных должностей, но и их 
низкую понятийность в следствии устаревания применяемых 
терминов (их несоответствие 273-ФЗ от 29.12.2012). Поэтому 
нормативно- правовая несогласованность при распределении 
функций внутри команд- разработчиков УММ во избежание 
конфликтов предопределяет особую значимость коммуника-
тивности самих разработчиков [6; 7].

Следует отметить и установленный авторами настоящего 
исследования факт в том, что лишь специалист по учебно- 
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методической работе «выполняет методическую работу 
по планированию и организации» образовательного процесса 
в целом. В то же время образовательная деятельность – дея-
тельность по реализации образовательных программ.

Исходя из этого можно предположить, что нормативно роль 
основного исполнителя ОПОП ВО отведена именно специалисту 
по учебно- методической работе. На практике же недостаточная 
квалификация специалистов по учебно- методической работе, 
отсутствие опыта преподавания и их загруженность другими 
функциями зачастую приводит к тому, что их вклад в разработку 
учебных планов, программ и УММ сводится к технической про-
верке в АС «Учебные планы ВО».

Поэтому профессора и доценты воспринимают их как 
технических исполнителей, а не специалистов по учебно- 
методической работе. С другой стороны, эти же должностные 
лица сами данную работу зачастую считают малозначимой 
рутиной, отвлекающей от аудиторной нагрузки.

Таким образом, нормативно- правовая несогласованность, 
недостаточность взаимопонимания и, как следствие, низкий уро-
вень взаимодействия должностных лиц при разработке УММ, 
приводит к потере положительных эффектов командной работы.

На наш взгляд, развитие внутрикомандной коммуникатив-
ной компетентности разработчиков УММ улучшит не только 
процесс разработки новых учебных планов, программ и учеб-
ных материалов, но и позволит обновить и изменить к лучшему 
методики преподавания отдельных дисциплин.

Следует отметить и то, что в совместном заявлении WICHE 
Cooperative for Educational Technologies (WCET,) Ассоциации 
профессионального и непрерывного образования универси-
тетов (UPCEA,) Quality Matters (QM,) и Консорциума онлайн- 
обучения (OLC,) отмечается, что онлайн- обучение требует 
заблаговременного учебного проектирования с учётом до-
стижений психологии и педагогики [26].

Наряду с этим в административной практике существует 
альтернативный собственной разработке и авторскому созданию 
УММ путь, который заключается в закупке УММ или использова-
нии сетевой формы реализации образовательных программ. При 
этом всегда существует возможность обратиться к компаниям, 
предлагающим разработку УММ. Однако эти компании часто 
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предлагают цену, несопоставимую со стоимостью образования 
в целом. Причём рассматриваемый путь ведёт к технологизации 
разработки УММ в ущерб их качеству [11; 17; 18; 21].

Вместе с тем создание команд- разработчиков УММ – это 
лучше, чем аутсорсинг. Разработка УММ в команде позволит со-
средоточить внимание на повышении эффективности обучения, 
улучшить собственный образовательный опыт и будет учитывать 
внутриорганизационную уникальность. Именно в командной 
работе опытных педагогов, являющихся специалистами в сво-
их областях знаний, и специалистов по учебно- методической 
работе заложен значительный потенциал развития качества 
образования с применением ДОТ. Независимый взгляд специ-
алиста по учебно- методической работе на учебный материал, 
который преподаётся педагогами годами, может стать стимулом 
для пересмотра выбранных методов и средств их реализации.

Причём командное взаимодействие по разработке учеб-
ных планов, программ и УММ в настоящее время может стать 
основной силой [24; 25], которая разрешит противоречие меж-
ду технологизацией ДОТ и потребности в их ориентированно-
сти на личность обучающегося, на психолого- педагогические 
основы обучения.

Следовательно, не подлежит сомнению актуальность, не-
обходимость и значимость разработки психологических средств, 
которые будут способствовать повышению эффективности 
взаимодействия в команде разработчиков УММ в условиях 
ДОТ. Одним из таких средств, по нашему мнению, является 
социально- психологический тренинг, способствующий развитию 
коммуникативной компетентности и навыков командной работы 
у разных специалистов, задействованных в разработке УММ.

Повышение роли коммуникативности [5; 16; 19] являет-
ся одним из сложных, многоуровневых постоянно видоизме-
няющихся образований, которое содержит знания и умения, 
способности и установки, необходимые для согласованных 
действий и успешной коммуникации по разработке УММ для 
применения в условиях ДОТ.

Материалы и методы
Целью эмпирической части данного исследования явля-

ется экспериментальное подтверждение важности развития 
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коммуникативной компетентности педагогических работников 
и специалистов по учебно- методической работе для работы 
в команде по разработке УММ в условиях ДОТ.

Основные структурные элементы коммуникативной ком-
петентности личности (и педагогических работников, и специа-
листов по учебно- методической работе) были выделили ранее 1 
[8], к ним относятся:

— показатели социального интеллекта;
— локус контроля;
— уровень моральной нормативности.
Для развития коммуникативной компетентности разработ-

чиков УММ и повышения навыков командной работы необхо-
димы специально подготовленные тренинговые занятия, ори-
ентированные на изменение установок и поведения личности 
в ситуации межличностного взаимодействия. В ходе эмпириче-
ского исследования применялись следующие методы: включен-
ное наблюдение, констатирующий и формирующий экспери-
мент, тестирование (16-PF Р. Кеттелла, тест. Дж. Гилфорда- М. 
Салливена «Диагностика социального интеллекта», опросник 
УСК, опросник Т. Лири) и методы математической статистики.

В формирующем эксперименте был применен социально- 
психологический тренинг по авторской программе, где основное 
внимание уделялось формированию установок на командную 
работу, повышению интернальности, развитию социального ин-
теллекта, также таким личностным свой ствам, как настойчивость, 
уравновешенность, терпеливость и практичность.

Особое внимание уделялось также формированию мо-
тивационных основ межличностной коммуникации. Помимо 
заранее подготовленных методических средств тренинга (дис-
куссии, психогимнастика, ролевые игры и т. д.) в программу 
были включены кейсы, которые подготовили для разбора сами 
участники тренинга, что значительно повысило практическую 
направленность и эффективность занятий.

Исследование проводилось на базе одного из вузов МЧС 
России. Всего в исследовании приняли участие 48 человек, 
в том числе 18 в экспериментальной группе и 30 в контроль-
ной группе. В тренинге принимали участие разработчики УММ 

1 Ванновская О. В. Развитие коммуникативной компетентности преподавателей системы дистанционного 
обучения средствами социально- психологического тренинга: автореф. … канд. псих. наук. СПб., 2003. 22 с.
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разных специальностей: сотрудники учебно- методических 
отделов, представители кафедр, занимающиеся разработками 
ОПОП ВО, профессорско- преподавательский состав. Програм-
ма тренинга рассчитана на 16 часов и проводилась четыре 
дня по 4 часа. Предварительная диагностика была проведена 
перед тренингом в экспериментальной и контрольной группах. 
Постдиагностика также проводилась в обеих группах через 10 
дней после проведения тренинга, так как многие изменения 
проявляются не сразу, а через некоторое время (1–2 недели) 
после его окончания. Математико- статистическая обработка 
проводилась с помощью t-критерия Стьюдента и корреляци-
онного анализа Пирсона, так как было получено нормальное 
распределение данных.

Результаты исследования
В результате математико- статистического анализа по-

лученных психодиагностических данных до и после прове-
дения социально- психологического тренинга по авторской 
программе был экспериментально проверен и подтвержден 
выведенный нами ранее интегральный показатель коммуника-
тивной компетентности 1, состоящий из фактора G по Кеттеллу, 
показателей интернальности в области достижений (Ид) и ин-
тернальности в избегании неудач (Ин) по УСК, а также Компо-
зитная оценка (КО) по тесту Гилфорда. На рис. 1 представлена 
корреляционная плеяда этих показателей.

Также на основании формулы расчета интегрально-
го показателя коммуникативной компетентности проводи-
лось сравнение интегрального показателя коммуникативной 
компетентности в контрольной и экспериментальной группе 
до и после проведения социально- психологического тренинга 
по авторской программе (рис. 2).

На рис. 2 видно, что интегральный показатель комму-
никативной компетентности в  экспериментальной группе 
статистически достоверно вырос после тренинга (при p<0,05 
согласно t-критерию Стьюдента). В то же время повторное 
измерение интегрального показателя коммуникативной ком-
петентности в контрольной группе не выявило статистически 

1 Ванновская О. В. Развитие коммуникативной компетентности преподавателей системы дистанционного 
обучения средствами социально- психологического тренинга: автореф. … канд. псих. наук. СПб., 2003. 22 с.
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значимых различий, что свидетельствует об эффективности 
проведенного социально- психологического тренинга по ав-
торской программе.

Рис. 1. Корреляционная плеяда взаимосвязей между составляющими интегрального 
показателя коммуникативной компетентности

Также было выявлено, что формирующий эксперимент 
позволил привести к статистически значимым изменениям всех 
показателей социального интеллекта по тесту Дж. Гилфорда 
(при p<0,05). Результаты сравнения по показателям социаль-
ного интеллекта до и после социально- психологического тре-
нинга по авторской программе представлены в табл. 2.

Таблица 2

Сравнение данных предварительной диагностики и постдиагностики по показателям 

социального интеллекта (тест Дж. Гилфорда)
Субтесты Предварительная 

диагностика
Постдиагностика

1 3,23 + 0,06 3,61 + 0,06*
2 3,03 + 0,08 3,39 + 0,09*
3 2,92 + 0,08 3,46 + 0,10*
4 2,71 + 0,06 2,96 + 0,08*

КО (Композитная оценка) 2,64 + 0,08 3,15 + 0,08*

* при p<0,05

Формирующий эксперимент привел также к статисти-
чески значимым изменениям показателей интернальности: 
общая интернальность – при р<0,02, интернальность в обла-
сти достижений – при р<0,01 и интернальность в области не-
удач – при р<0,03. Результаты исследования УСК до и после 
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проведения социально- психологического тренинга по авторской 
программе в экспериментальной группе представлены в табл. 3.

Рис. 2. Сравнение интегрального показателя коммуникативной компетентности,  
где 1 – экспериментальная группа; 2 – контрольная группа.

На основании данных, приведенных в табл. 3, следу-
ет отметить рост уровня субъективного контроля в значи-
мых ситуациях взаимодействия у  участников социально- 
психологического тренинга по авторской программе.

Таблица 3
Сравнение показателей предварительной диагностики и постдиагностики по уровню 

субъективного контроля
Показатели

интернальности
Предварительная 

диагностика
Постдиагностика

Общая интернальность 5,17 + 0,26 5,57 + 0,29*

Интернальность в области достижений 6,13 + 0,28 6,90 + 0,24*
Интернальность в области неудач 4,92 + 0,30 5,55 + 0,31*

Интернальность в семейных отношениях 5,90 + 0,27 6,35 + 0,27

Интернальность в производственных 
отношениях

4,49 + 0,25 4,79 + 0,27

Интернальность в области межличностных 
отношений

6,46 + 0,24 6,77 + 0,23

* при p<0,05

Данные предварительной и постдиагностики по тесту 
Т. Лири. показали статистически значимые различия только 
по одному из октантов, а именно – по шестому октанту «Довер-
чивость – послушность – зависимость». Соответственно, полу-
ченные данные являются свидетельством того, что участники 
социально- психологического тренинга по авторской програм-
ме начали ориентироваться не только на самих себя, но в боль-
шей степени на других, стремясь учесть их интересы и чувства.
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Через месяц после проведения тренинга было проведено 
дополнительное анкетирование, которое позволило получить 
обратную связь от участников тренинга. В этой обратной связи 
участники тренинга отметили следующие позитивные измене-
ния, связанные с процессом разработки УММ:

— улучшение коммуникации между разработчиками;
— сокращение времени на согласование и разработку УММ;
— уменьшение числа конфликтных ситуаций, связанных 

с процессом разработки УММ.

Обсуждение и выводы
Полученные результаты эмпирического исследования 

в целом свидетельствуют о необходимости учета коммуника-
тивной компетентности в прогнозировании результатов общей 
профессиональной деятельности педагогических работников 
и разработчиков УММ. Для решения задач психологическо-
го обеспечения взаимодействия педагогических работников 
в команде со специалистами по учебно- методической работе 
необходимо разработать методологический подход, отвеча-
ющий специфическим условиям деятельности по разработке 
УММ, а также создать соответствующий психодиагностический 
инструментарий.

Таким образом, исследование психологических основ вза-
имодействия разработчиков УММ для их реализации с приме-
нением ДОТ показало, что:

1. ДОТ предполагают значительные дидактические от-
личия от традиционной педагогической практики, которые 
обусловлены психологическими особенностями взаимодей-
ствия обучающихся в условиях ДОТ как с педагогическими 
работниками, так и с УММ. Поэтому при применении ДОТ роль 
коммуникативной компетентности педагога только возрастает. 
Причём во многих публикациях отмечается необходимость 
переработки УММ для реализации с применением ДОТ.

2. Освоение обучающимися образовательных программ 
с применением ДОТ должно быть обеспечено с учётом дости-
жений в области цифровой психодидактики. Поэтому среди 
научно- практических результатов проведённых исследований 
подчёркивается возросшая роль профессиональной и личност-
ной подготовки разработчиков УММ.
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3. ДОТ требует пересмотра устоявшихся педагогиче-
ских практик. Независимый взгляд специалиста по учебно- 
методической работе на учебный материал, который препода-
ётся педагогами годами, может стать стимулом для пересмотра 
выбранных методов и средств их реализации. Однако анализ 
нормативно- правовой базы выявил ряд препятствий к ре-
зультативной командной работе в области разработки УММ, 
которые приводят к противоречиям в коллективах кафедры 
и  факультета. Переосмысление требований нормативных 
документов позволило сделать вывод, что расплывчатость 
формулировок, отсутствие корреляции между обязанностями 
должностных лиц, применение устаревших терминов и другие 
факторы предопределяют конфликтность в создаваемых ко-
мандах разработчиков УММ.

4. В разработке учебных планов и УММ для их реали-
зации с  применением ДОТ особое значение приобретает 
командное взаимодействие и коммуникативная компетент-
ность ее участников. Профессорско- педагогический состав 
является экспертами в своих областях, но не все они эксперты 
в психолого- педагогических исследованиях в области ДОТ. 
Поэтому команда разработчиков учебных планов и УММ долж-
на включать специалистов и в профильных областях знаний, 
и в области педагогики и психологии. Именно в командной 
работе опытных педагогов, являющихся специалистами в своих 
областях знаний, и методистов, являющихся разработчиками 
УММ, заложен значительный потенциал повышения качества 
образования с применением ДОТ. Развитие коммуникатив-
ной компетентности разработчиков не только улучшит новые 
версии УММ, но и позволит обновить и изменить к лучшему 
методики преподавания отдельных дисциплин.

5. Команды разработчиков учебных планов и УММ об-
ладают потенциалом, способным разрешить противоречие 
между технологизацией образования и её ориентированностью 
на личность обучающегося. Однако конфликтность, заложен-
ная ещё на нормативно- правовом уровне, должна быть ниве-
лирована на основе разработки и внедрения психологических 
средств, способствующих эффективной коммуникации и работе 
в команде. Специфика применения ДОТ выдвигает в качестве 
одного из главных факторов успешности разработчиков УММ 
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их коммуникативную компетентность, развитие которой целе-
сообразно посредством социально- психологического тренинга.

6. Апробация разработанной программы тренинга раз-
вития коммуникативной компетентности разработчиков УММ 
доказала ее эффективность. Интегральная характеристика 
коммуникативной компетентности включает в себя показатели 
социального интеллекта, интернальности в области достиже-
ний и области избегания неудач и фактора G по тесту 16-PF 
Кеттелла. В результате формирующего эксперимента прои-
зошло статистически достоверное увеличение интегрального 
показателя коммуникативной компетентности (p<0,05).

7. Научная новизна и теоретическая значимость прове-
денного исследования состоят в:

— обосновании необходимости психологического сопро-
вождения процесса профессионального и личностного разви-
тия разработчиков УММ;

— обосновании основных критериев оценки коммуни-
кативной компетентности разработчиков УММ для их приме-
нения в ДОТ;

— определении основных условий и путей эффективного 
развития коммуникативной компетентности и навыков команд-
ной работы разработчиков УММ.
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