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Динамичные изменения современного 

образования нередко обусловливают воз-

никновение затруднений учителя при ре-

шении новых профессиональных задач. 

Для обеспечения современного качества 

образования важно понимание особенно-

стей профессиональных затруднений учи-

телей, причины их возникновения, что поз-

волит разработать действенные пути пре-

одоления затруднений. 

Различные аспекты, связанные с затруд-

нениями учителя, рассматриваются во мно-

гих современных исследованиях, посвя-

щенных изучению профессиональной пе-

дагогической деятельности учителя. В ис-

следовании Е. Н. Лазаревой (2000) отмеча-

ется, что «значительная доля затруднений 

педагогов всех возрастных групп связана с 

низким уровнем развития организационно-

гностической и организационно-воспита-

тельной составляющих педагогической де-

ятельности... Наиболее сложными выявлены 

проблемы, связанные с планированием мер 

предупреждения возможных затруднений 

учащихся и планированием предполагаемых 

результатов их обучения и развития» [9]. 

В диссертационном исследовании 

А. П. Гуреева (2001) приведен анализ со-

держания понятия «затруднение» и дана 

авторская классификация профессиональ-

ных затруднений педагогов образователь-

ных учреждений [5]. 

Т. А. Загривная (2006) отмечает, «что 

многие педагоги независимо от стажа ра-

боты и специальности не обладают необ-

ходимым уровнем профессиональной ком-

петентности. Многие из них испытывают 

объективную потребность в существенном 

обновлении своих методологических, пси-

холого-педагогических и предметных зна-

ний. Особые проблемы у педагогов вызы-

вают самоанализ своей деятельности и ана-

лиз деятельности коллег, а также оформле-

ние и представление результатов индиви-

дуальных исследований» [7]. 

Е. В. Перенкова (2003) подчеркивает, 

что «важнейшим и своеобразным инстру-

ментом преодоления существующих в ра-

боте трудностей, стимулом для самосовер-

шенствования является анализ собственной 

деятельности как процесс осмысления пе-

дагогического опыта» [11]. 
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С. В. Аранова, Н. Н. Леонтьева, Н. С. Под-

ходова, В. Г. Сусов (2013), рассматривая 

проблемы поддержки неуспешных уча-

щихся, отмечают, что наиболее типич-

ными для современных учителей явля-

ются затруднения в области организации 

процесса обучения, выявления причин 

академической неуспешности при пере-

ходе из начальной школы в основную, 

определения путей реализации преем-

ственности учебных и образовательных 

программ [1, 2]. 

Для понимания особенностей профес-

сиональных затруднений учителя особый 

интерес представляют работы В. С. Соб-

кина и Д. В. Адамчука (2014–2016), в ко-

торых рассмотрены жизненные и профес-

сиональные ориентации современного 

учителя, его отношение к своей профес-

сиональной деятельности, профессио-

нальному росту, затруднения, возникаю-

щие при реализации учебного процесса, и 

многие другие аспекты деятельности учи-

теля. В частности, на основании прове-

денных социологических исследований 

В. С. Собкин и Д. В. Адамчук указывают, 

что «12,0% учителей не могут аргументи-

ровать важность преподаваемого предме-

та; 6,4% отмечают затруднения, связан-

ные с формированием к нему интереса у 

учащихся; доступным изложением мате-

риала — 6,0%; на сложность соотнесения 

содержания преподаваемого предмета с 

жизненными реалиями указывают 6,2%; 

на затруднения при организации практи-

ческих занятий — 10,5%» [13]. 

Результаты проведенных ранее исследо-

ваний позволяют утверждать, что основные 

затруднения учителя связаны с организа-

цией современного образовательного про-

цесса. Для того чтобы определить пути 

преодоления этих затруднений, в исследо-

вании была использована совокупность 

следующих методов выявления затрудне-

ний учителя: 

– анкетирование (самооценка затрудне-

ний, выявление типичных для современно-

го учителя затруднений); 

– наблюдения (уточнение характеристик 

выявленных затруднений, фиксация мно-

гообразия проявления одного и того же 

затруднения учителей разных предметов, 

имеющих разный стаж работы в школе); 

– анализ посещенных уроков методи-

стами разных предметов (сопоставление 

собственных выводов с выводами коллег); 

– проведение структурированного интер-

вью и бесед с учителями (уточнение сущно-

сти, характеристик затруднений, выявление 

причин возникновения затруднений). 

На первом этапе исследования (2013 год) 

было проведено анкетирование, которое 

состояло из пяти блоков вопросов. Теоре-

тической основой анкеты стали группы 

профессиональных задач современного 

учителя, разработанные на кафедре педаго-

гики РГПУ им. А. И. Герцена [10]. Цель 

анкеты: выявить самооценку профессио-

нальных затруднений учителем; проранжи-

ровать затруднения по степени трудности. 

В этом анкетировании приняли участие 57 

учителей. Выводы, полученные на основе 

анализа результатов опроса, были уточне-

ны при втором анкетировании, в котором 

приняли участие 208 учителей разных 

предметов. 

Опрос учителей в 2014 году проводился 

по методике Ю. К. Бабанского (1977), ко-

торый впервые в отечественной дидактике 

проанализировал типичные затруднения 

учителей в решении задач оптимизации 

учебно-воспитательного процесса. Идея экс-

периментального исследования 2014 года 

состояла в том, чтобы, используя опросник 

Ю. К. Бабанского, сопоставить спектр за-

труднений сегодняшних учителей с теми 

затруднениями, которые были выявлены 

как основные профессиональные затрудне-

ния учителя в 70–80-х годах ХХ века, для 

того чтобы выявить особенности затруднений 
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современных учителей, вызванных новым 

этапом развития образования. В анкете 

Ю. К. Бабанского [3, с. 89–90] заменили 

лишь один вопрос: «Организация помощи 

активу в пионерской и комсомольской ра-

боте» на «Организация помощи учениче-

ским сообществам». 

Проведенное исследование нельзя в 

полной мере назвать панельным, так как 

«панельное исследование — это метод 

педагогического исследования, предпо-

лагающий изучение одного и того же пе-

дагогического объекта с определенным 

временным интервалом по одной и той же 

методике и программе…» [11]. Однако 

сравнение результатов исследований за-

труднений учителей, проведенных в раз-

ное время, позволяет, на наш взгляд, вы-

явить как затруднения, вызванные изме-

нениями в развитии образования, так и 

устойчивые затруднения учителей, свя-

занные с сущностью педагогической дея-

тельности, что, в свою очередь, может 

способствовать более глубокому понима-

нию социокультурной обусловленности 

изменений профессиональной деятельно-

сти учителя. 

Проведя сравнительный анализ резуль-

татов анкетирования современного учителя 

с результатами исследований Ю. К. Бабан-

ского, мы получили следующие данные. Из 

семнадцати возможных затруднений пер-

вого блока анкеты (профессиональные за-

труднения педагога в построении образо-

вательного процесса) 60% респондентов 

указали на затруднения в разработке про-

грамм и методического сопровождения 

учебного процесса. Это затруднение обу-

словлено современными требованиями, 

связанными с введением нового поколения 

ФГОС ОО. Разработка учебной программы 

требует от учителя анализа всей годовой 

работы. Если раньше учителю достаточно 

было иметь тематическое и почасовое пла-

нирование, то теперь, помимо определения 

 

целей и задач обучения, характеристики 

содержания урока, необходимо указать 

тип и форму каждого урока, конкретизи-

ровать три группы планируемых резуль-

татов обучения (прежде всего уровень 

освоения предметных знаний и универ-

сальных учебных умений), продумать ви-

ды и формы контроля и желательно ука-

зать домашние задания по предмету на 

год вперед. Учитель никогда раньше не 

делал такой работы и не всегда понимает, 

для чего это нужно; большие трудности 

вызывает и нечеткость определения уни-

версальных учебных умений школьника, 

заданных как ожидаемый результат. По-

этому неудивительно, что данное затруд-

нение назвали более половины из числа 

опрошенных учителей. 

57% опрошенных учителей испытывают 

затруднения в построении индивидуаль-

ного образовательного маршрута ученика. 

В 80–90-е годы ХХ века понятия «индиви-

дуальный маршрут ученика» не было, но 

затруднения при осуществлении индивиду-

ального подхода к учащимся в процессе 

обучения испытывали около четверти опро-

шенных учителей. 

На третьем месте (42,5%) по частоте от-

ветов оказались затруднения, связанные с 

разработкой способов педагогической под-

держки школьников; на четвертом месте 

(36%) — затруднения, связанные с разви-

тием мотивации и самостоятельности уча-

щихся в образовательном процессе. Такие 

же затруднения были характерны и для 

учителей 70-х годов ХХ века. 

Анализ результатов анкетирования 1977 

и 2014 годов свидетельствует о том, что, 

несмотря на развитие непрерывного пе-

дагогического образования, можно выде-

лить устойчивые затруднения, связанные 

с организацией процесса обучения, ори-

ентированного на развитие интереса уча-

щихся к учению, с выявлением типичных 

причин неуспеваемости, с реализацией 
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межпредметных связей, с осуществлением 

индивидуального подхода к учащимся в 

процессе обучения, с организацией педаго-

гической поддержки учебной деятельности 

учащихся в течение всего урока. Получен-

ные данные позволяют предположить, что 

затруднения современных учителей связа-

ны с прежней предметно-центрированной 

ориентацией образовательного процесса, 

что актуализирует проблему подготовки 

учителя к построению личностно-ориен-

тированного обучения. 

В целях уточнения характеристик выяв-

ленных затруднений, многообразия прояв-

ления одного и того же затруднения у раз-

ных учителей были использованы следую-

щие методы: наблюдение, беседа, анализ 

урока, письменный анализ учителем соб-

ственной деятельности. 

Метод наблюдения заключался в следу-

ющем. При посещении урока экспертом 

заполнялся лист наблюдений, в котором 

фиксировались действия учителя по по-

строению современного образовательного 

процесса, ориентированного на развитие 

личности ученика [6, с. 149–151]. Схема 

наблюдения (лист наблюдений) позволяла 

фиксировать различные приемы деятель-

ности учителя (или их отсутствие), направ-

ленные на развитие мотивации учения 

школьников, организацию коммуникации 

школьника, включение его в проектирова-

ние учебных заданий, развитие рефлексив-

ных умений и самооценки школьника. 

После посещения урока эксперт проводил 

обсуждение урока с учителем. Учителю 

предлагалось высказать свое мнение об 

уроке, провести самоанализ урока. При 

этом, как правило, выявлялись две груп-

пы учителей. Первая — это учителя, ко-

торые считали, что все получилось, они 

удовлетворены уроком; вторую группу 

составили учителя, которые считали, что 

урок шел не так, как было запланировано, 

учитель сам перечислял те недостатки и 

 

затруднения, которые у него возникли во 

время проведения урока. Диалог позволил 

выявить не только затруднения учителя, 

выяснить возможные причины его воз-

никновения, но и определить отношение 

учителя к проблеме профессиональных 

затруднений, что обусловило в дальней-

шем выбор стратегии помощи учителю в 

преодолении имеющихся профессиональ-

ных затруднений. 

В 2014/15 и 2015/16 учебных годах было 

прослушано 156 уроков в 25 школах Крас-

носельского района Санкт-Петербурга. 

Примерно 60% уроков были проведены на 

высоком и очень высоком уровне: учителя 

хорошо знают предмет, методику препода-

вания, учитывают возрастные особенности 

учеников, используют разные приемы раз-

вития мотивации учения и формы работы, 

вводят материал, выходящий за рамки 

школьной программы, уделяют повышен-

ное внимание детям с особыми потребно-

стями. Но, к сожалению, было обнаружено 

довольно много уроков, на которых выяв-

лено недостаточное знание учителем лич-

ности школьника и классных коллективов 

(уроки-близнецы в разных по уровню под-

готовленности классах); шаблонная струк-

тура урока (комбинированный урок при 

постоянном одном и том же наборе струк-

турных частей); стремление к большей 

«накопляемости оценок» (увлеченность 

педагогов тем или иным видом опроса); 

перегруженность содержания учебного ма-

териала; увлечение фронтальными форма-

ми работы и др. 

Анализ результатов наблюдений уроков 

свидетельствует о том, что наибольшие 

трудности у учителей разных предметов, 

имеющих разный стаж работы в школе, 

вызывает задача построения личностно-

ориентированного образовательного про-

цесса, что выражается в неумении использо-

вать различные приемы развития положи-

тельной мотивации учения, организовывать 

 



 
 

 

89 

коммуникацию с учениками, использовать 

современные средства обучения, разнооб-

разить методический рисунок урока. 

Для того чтобы выяснить причины воз-

никновения затруднений, был использован 

такой метод качественного исследования, 

как структурированное интервью. Цель 

интервью заключалась в выявлении оцен-

ки учителями своего умения анализиро-

вать свою деятельность в контексте раз-

вития личности ученика. Структуриро-

ванное интервью состояло из блоков во-

просов, ответы на которые помогли 

узнать переживания учителя; его отноше-

ние к тем изменениям, которые происхо-

дят в отечественном образовании; его от-

ношение к собственным затруднениям, 

степень их осмысления и знание путей их 

преодоления [8]. 

Из 156 учителей, уроки которых анали-

зировались, было выбрано 25 учителей, со-

гласившихся дать интервью (12 учителей 

математики, 2 учителя русского языка, 

3 учителя литературы, 1 учитель физики, 

2 учителя географии, 5 учителей англий-

ского языка). 

На основе анализа структурированного 

интервью было установлено следующее: 

– несмотря на понимание учителями 

необходимости изменений профессио-

нальной деятельности в связи с ориента-

цией учебного процесса на достижение 

новых образовательных результатов уча-

щихся, значительное число учителей либо 

не принимают изменения, либо недоста-

точно знакомы с путями изменения про-

фессиональной деятельности современно-

го учителя; 

– многие учителя не знают, каким обра-

зом возможна реализация ориентации на 

личность ученика при необходимости до-

стижения высокого уровня предметных ре-

зультатов; 

– учителя плохо знают особенности со-

временных школьников и не используют 

 

имеющиеся в дидактике и частных методи-

ках знания о путях учета в образователь-

ном процессе возрастных особенностей 

учеников; 

– достаточно большое количество опро-

шенных учителей не умеют анализировать 

собственную профессиональную деятель-

ность. 

Анализ полученных результатов позво-

лил предположить, что основные затруд-

нения учителя в построении и реализации 

современного образовательного процесса 

обусловлены «разрывом» между ожидани-

ями и ценностными ориентациями школь-

ников относительно процесса обучения и 

ориентацией учителей на достижение фор-

мализованных показателей учебных ре-

зультатов, которые приняты как показатели 

успешности деятельности учителя. Можно 

также предположить, что происходит поте-

ря сущности самой педагогической дея-

тельности, которая становится ремеслен-

ной, репродуктивной, лишенной творче-

ства, в то время как основная особенность 

профессиональной деятельности учителя 

заключается в «…усилении влияния субъ-

ектно-авторской позиции педагога на ре-

зультаты обучения, причем переход от зна-

ниевой к личностной парадигме педагоги-

ческой деятельности — не просто одно из 

направлений ее трансформации, а станов-

ление педагогической деятельности как та-

ковой, своеобразное возвращение к ее 

сущности» [12]. 

В качестве следующего метода исследо-

вания профессиональных затруднений учи-

теля был выбран письменный самоанализ 

урока. Оказалось, что учитель не умеет 

анализировать урок с точки зрения органи-

зации деятельности ученика; основным кри-

терием самоанализа урока является критерий 

«я все запланированное успел/ не успел сде-

лать». Поэтому данный метод исследования 

затруднений был дополнен методом пись-

менного самоанализа профессиональной 
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деятельности. Письменный самоанализ 

предполагает создание текста, в котором 

в свободной форме раскрываются особен-

ности профессиональной деятельности 

учителя с позиций личностно-ориентиро-

ванного обучения. Для помощи учителю в 

написании текста на основе методических 

рекомендаций по аттестации педагогиче-

ских работников, разработанных в РГПУ 

им. А. И. Герцена, был предложен алго-

ритм анализа профессиональной деятель-

ности учителя [4, с. 22–23]. 

Анализ результатов экспериментального 

изучения профессиональных затруднений 

учителя позволил не только выявить ти-

пичные затруднения, но и определить спо-

собы их преодоления. Из бесед с учите-

лями было выявлено, что со своими за-

труднениями они, как правило, чаще все-

го пытаются справиться сами или ищут 

поддержку на курсах повышения квали-

фикации, в редких случаях обращаются за 

помощью к коллегам. В результате после 

прохождения курсов многие учителя от-

мечают, что они получили важные мето-

дические и предметные знания, но курсы 

не помогли им справиться с существую-

щими у них затруднениями. Полученные 

данные подтверждают выводы Т. А. За-

гривной о том, что «непрерывное профес-

сиональное образование, целью которого 

должно быть оказание своевременной про-

фессиональной помощи педагогам, чаще 

всего оказывает информационные услуги 

и значительно реже — практико-ориенти-

рованные» [7]. 

Принимая во внимание тот факт, что од-

но и то же профессиональное затруднение 

может быть вызвано сходными причинами, 

в ходе исследования был обоснован вывод 

о том, что разработка системы поддержки 

учителя в преодолении затруднений долж-

на быть гибкая, персонифицированная, 

учитывающая личные потребности учителя, 

индивидуальный стиль профессиональной 

 

деятельности. В свою очередь, это озна-

чает, что цель педагогической поддержки 

в преодолении затруднений учителя за-

ключается в развитии личной, субъектно-

авторской позиции учителя как системо-

образующего компонента его профессио-

нализма. 

Теоретической основой разработки та-

кой системы поддержки являются следую-

щие положения современной андрагогики: 

«Приращение знаний, получаемых в про-

цессе повышения квалификации, сопро-

вождается их интериоризацией в профес-

сиональный опыт, то есть собственный 

профессиональный опыт переосмысливает-

ся в аспекте новых знаний. Развитие ре-

флексивных способностей является суще-

ственным резервом профессионального ро-

ста педагогов» [9]. 

«Анализ собственной деятельности как 

процесс осмысления педагогического опы-

та является важнейшим и своеобразным 

инструментом преодоления существующих 

в работе трудностей, стимулом для само-

совершенствования. Поэтому развитие 

способности учителя к самоанализу дея-

тельности является основным условием 

для выявления профессиональных за-

труднений и образовательных потребно-

стей учителя... Если в основу работы му-

ниципальной и школьной методических 

служб положена идея развития способно-

сти учителя к самоанализу в непосред-

ственной деятельности и общении с кол-

легами, то повышается заинтересован-

ность педагогов в выявлении профессио-

нальных затруднений» [11]. 

Особенность разработки системы педа-

гогической поддержки учителя в процессе 

осмысления и преодоления профессио-

нальных затруднений заключается, на наш 

взгляд, в том, что педагог должен сам уви-

деть затруднение, сформулировать его как 

условие педагогической задачи и професси-

ональной проблемы [10]. 
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«Иногда педагог не осознает своего за-

труднения, а следовательно, не формули-

рует свою задачу и не решает ее, оставляя в 

профессиональной деятельности неосо-

знанные профессиональные затруднения. 

Это существенно препятствует его профес-

сиональному развитию. В другом случае 

педагог, видя свое затруднение и формули-

руя профессиональную задачу, не владеет 

методами решения задачи и, таким обра-

зом, не имеет оснований для профессио-

нального продвижения» [5]. 

В ходе исследования были апробирова-

ны следующие формы работы с учителями 

для преодоления затруднений: 

 практикум по анализу собственной 

деятельности (решение профессиональных 

задач по анализу собственного опыта, ана-

лизу деятельности учителя с точки зрения 

организации деятельности ученика); 

 формирование ценностного отноше-

ния к профессиональной деятельности 

(эссе, дискуссии, выступления, просмотр 

фильмов, чтение и анализ художественной 

литературы); 

 организация совместной деятельно-

сти учителей по анализу передового опыта 

(мастер-классы, просмотр и обсуждение 

видеозаписей уроков); 

 семинары и лекции по проблемам со-

временного школьника (семинары по ин-

терпретации и анализу данных современ-

ных исследований); 

 практические занятия, способству-

ющие освоению современных образова-

тельных стратегий и технологий, ориенти-

рованных на развитие мотивации и само-

стоятельности учащихся в образовательном 

процессе (практикумы по решению задач, 

мастер-класс); 

 наблюдение и анализ уроков учителей, 

испытывающих затруднения (выявление и 

объяснение ошибок, обоснование возмож-

ных причин затруднений, приведших к 

ошибкам, рефлексия собственных уроков); 

 проектирование вариативных форм 

проведения урока в разных контекстах (за-

нятия-практикумы и тренинги по решению 

профессиональной задачи «строить образо-

вательный процесс»); 

 совместное проектирование урока в 

заданных условиях (групповая, командная 

и индивидуальная работа); 

 подготовка учителями выступлений 

на педагогическом совете о современных 

задачах образования, ориентированного на 

поддержку ученика. 

Основными критериями продуктивно-

сти предложенных форм организации ра-

боты по преодолению затруднений учи-

теля являются следующие: положитель-

ная динамика позитивных изменений в 

мотивации и образовательных результа-

тах учащихся, удовлетворенность учите-

лей результатами собственной професси-

ональной деятельности. 

Анализ опытно-экспериментальной ра-

боты по апробации предложенных форм 

педагогической поддержки учителя в целях 

преодоления профессиональных затрудне-

ний позволяет сделать вывод, что положи-

тельная динамика профессионального раз-

вития учителей наиболее заметна при соче-

тании внутришкольного обучения с други-

ми вариантами неформального повышения 

квалификации. 
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