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Профессиональное развитие учителя не-
однократно являлось предметом психолого-
педагогического исследования (Н.  А.  Ами-
нов, К. Ангеловске, Т. Д. Андронова,  
Н. П. Аникеева, Ю. К. Бабанский, 
С. Г. Вершловский, Н. В. Кузьмина,  
Л. М. Митина, Н. Н. Михайлова, В. И. Сло-
бодчиков и др.). 

Исследователи изучают как позитивные, 
так и негативные факторы определяющие 
дальнейшее разворачивание процесса. Не-
гативные изменения, происходящие в учите-
ле под воздействием его профессиональной 
деятельности, в различных источниках на-
зываются по-разному: характерологические 
акцентуации»» (Н. И. Глушакова), «инволю-
ция», «регрессия» (Е. В. Юрченко), «профес-
сиональное старение», «профессиональный 

дизонтогенез» (А.К . Маркова), «дезадапта-
ция» (А. В. Осницкий), «деградация», «де-
струкция» (Т. А. Жалагина) [2], «профес-
сиональное выгорание» (Ю. Л. Львова,  
Л. И. Боровиков и др.). Н. Б. Москвина 
считает возможным заменить эти понятия 
(имеющие определённые нюансы) одним, 
наиболее общим понятием: «деформация». 
В настоящее время это понятие трактуется 
более широко, а именно: «любое измене-
ние, отклонение чего-либо от нормы», «не-
желательные изменения каких-либо свойств  
... искажение» [Цит. по: Е. П. Белозерцев,  
В. В. Варавва]. Н. Б. Москвина вводит важ-
ную категорию «категорию риска», кото-
рый рассматривается как «возможная опас-
ность», то, что может произойти, но не 
обязательно должно произойти» [Цит. по:  
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Е. П. Белозерцев, В. В. Варавва]. 

Из психологии труда учителя извест-
но, что наиболее устойчивым показателем 
внешнего проявления эмоционально-не-
гативных состояний в профессиональном 
развитии учителя является его отношение к 
возникающим в педагогической деятельно-
сти трудностям (Т. Д. Андронова, Н. П. Ани-
кеева, В. Ю. Бабайцева, Л. И. Боровиков,  
С. Г. Вершловский, Г. М. Коджаспирова,  
Н. В. Кузьмина, Р. А. Лемехова, Ю. Л. Льво-
ва, А. К. Маркова, Л. М. Митина и др.). Труд-
ности мы рассматриваем как необходимое 
звено непрерывной работы учителя со своим 
профессиональным опытом [12, с. 43]. Педа-
гогические трудности, относимые к норма-
тивным трудностям должны стимулировать 
профессиональное развитие, поскольку их 
преодоление вызывает актуализацию ресур-
сов личности. Но в ряде случаев, нарастаю-
щие трудности вызывают резкое обострение 
негативных состояний учителя, что в свою 
очередь приводит к нарастанию неудовлет-
ворённости результатами своей профес-
сиональной деятельности [11, с. 11]. Под 
нарастанием трудностей мы понимаем как 
количественное их увеличение, так и расши-
рение сферы локализации проблем, проник-
новение их в самые разнообразные сферы 
профессиональной деятельности. 

Углубленному исследованию трудностей 
в педагогической деятельности посвящены 
работы Н. В. Кузьминой. Ею определена 
сущность педагогических трудностей, их 
неоднозначная роль в работе учителя, их об-
щая динамика и структура в зависимости от 
тех или иных базовых характеристик лично-
сти учителя [6]. Автор определяет основные 
причины возникающих затруднений в педа-
гогической деятельности, классифицирует 
их с применением статистических и социо-
логических методов, выявляет зависимость 
между интенсивностью трудностей и дей-
ствием различных факторов и др. Но, оста-
ётся не выявлена динамика реагирования на 
отдельные трудности в зависимости от до-
минирования того или иного фактора. 

Г. А. Засобина [4], изучая трудности студен-
тов в период обучающей общепедагогической 
практики, подвергла детальному анализу осо-
бенности формирования у студентов-практи-
кантов общепрофессиональных умений в кон-
струировании учебной работы. 

Изучая процесс формирования гно-
стических умений будущих педагогов,  
В. К. Елманова [3] проанализировала ос-
новные недостатки и трудности, с которы-
ми студенты встречаются во время педаго-
гической практики при изучении учащихся  
и анализе состояния их знаний. 

 Некоторые исследователи уделяли специ-
альное внимание анализу дидактических за-
труднений учителей, их причин и путей пре-
одоления (Ю. К. Бабанский, А. Д. Деминцев 
и др.). Усилиями этих авторов подробно из-
учены трудности учителей в процессе рабо-
ты по предупреждению и преодолению не-
успеваемости учащихся. Нарастание объёма 
этих трудностей, безусловно, может вызвать 
«предкризисные» состояния профессио-
нального развития учителя. 

 Развёрнутому анализу наиболее типич-
ных затруднений личностно-психологиче-
ского и дидактического характера, которые 
испытывают студенты – выпускники и начи-
нающие учителя в своей преподавательской 
деятельности, посвящена работа Т. С. По-
ляковой [9]. Для выявления дидактических 
затруднений ею применялись разнообраз-
ные методы: беседы, интервьюирование, 
экспертные оценки и социолого-педагоги-
ческие обследования. В составе различных 
трудностей автором выявлены в качестве 
самостоятельного предмета особо важные 
с точки зрения повышения эффективности 
и качества функционирования учебно-вос-
питательного процесса. Ценным для нас 
представляется ряд следующих выводов  
Т. С. Поляковой: о наличии особой группы 
трудностей, предопределённых объективной 
сложностью решаемых образовательно-вос-
питательных задач; научно-методическое 
описание наиболее типичных трудностей  
в условиях осуществления развивающего 
обучения; обоснование идеи о том, что в сво-
ей работе учителя испытывают трудности на 
уровне всех структурных компонентов своей 
профессиональной деятельности. Действи-
тельно, сфера детерминации трудностей 
профессиональной деятельности многооб-
разна. Фактор объективной сложности ре-
шаемых образовательно-воспитательных 
задач может иметь приоритетное значение. 
Но и субъективная сторона меняющегося 
отношения учителя к этим трудностям в 
сущностном плане может раскрыть, на наш 
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взгляд, значительные ресурсы успешного 
профессионального развития учителя [8]. 
Недооценка этого факта способна привести 
к непоправимым результатам, вызвать глу-
бокий кризис, последствия которого могут 
оказаться очень тяжёлыми для профессио-
нальной биографии конкретного педагога.

А. К. Маркова [7], исследуя профессио-
нальную компетентность учителя, подробно 
раскрывает её составляющие: это педагоги-
ческая деятельность и общение, личность 
учителя, обученность и воспитанность 
школьников. Автор отмечает, что осозна-
ние неэффективности своего труда и умение 
устранять слабые места в нём есть харак-
теристика профессиональной компетенции 
учителя [Там же. С. 80]. Нам представляется 
целесообразным вести речь о компетентно-
сти учителя в области самоконтроля про-
цесса нарастания состояний предкризисного 
типа. Этот аспект компетентности должен 
стать предметом не только психологическо-
го, но и педагогического исследования.

Возникновение психологических трудно-
стей, Золотова О. П. [5] связывает с уровнем 
развития профессионального самосозна-
ния учителя (совершенный, достаточный, 
недостаточный). Профессиональное само-
сознание (ПС) учителей, изученное с по-
мощью методик исследования самопони-
мания, самоактуализации, саморегуляции, 
самооценки, самопознания, выявило, что 
профессиональное самосознание может 
характеризоваться приоритетом одного из 
его профессиональных компонентов. Зо-
лотова О. П. предложила классификацию 
психологических трудностей: структурные 
(мотивационные – связанные с проблемами 
самоактуализации учителя, когнитивные –  
с самопознанием, эмоциональные – с само-
регуляцией) и уровневые (связанные с по-
нижением, замедлением уровня развития 
ПС; повышением, ростом уровня ПС и стаг-
нацией, остановкой на месте). Принимая  
в целом данную классификацию, хотим воз-
разить против характеристики «остановка на 
месте». Если рассматривать развитие как про-
цесс, то «остановка на месте» просто невоз-
можна. Возможно лишь два варианта развития 
событий: либо развитие, либо стагнация.

Проблемы личностного и профессио-
нального развития практических психологов 
Алёхина С. В. и Фальковская Л. П. [1] так 

же находят в сфере самосознания, учитывая 
при этом и личностный выбор, и мотивацию 
деятельности, удовлетворённости специали-
ста результатами деятельности.

Шенюк О. В. классифицирует профес-
сиональные психологические затруднения 
учителей Читы в соответствии с стажем про-
фессиональной деятельности [13]. На наш 
взгляд, соотнесение типов профессиональ-
ных трудностей с этапами профессиональ-
ного развития позволило бы получить более 
интересный эмпирический материал для ис-
следования. Заслуживает внимания попытка 
автора дать характеристику типам кризиса 
вне контекста возраста и стажа (кризис адап-
тации, кризис рутинной работы и т.д.).

Таким образом, выполненный анализ ли-
тературы позволяет обозначить особо акту-
альные и малоизученные аспекты проблемы 
работы с педагогическими трудностями как 
феноменом, тесно связанным с состояниями 
«кризисно-предкризисного» типа: 

Большинство работ посвящено трудно-
стям учителей как преподавателей-пред-
метников и как воспитателей, и только 
некоторые авторы (Г. М. Коджаспирова,  
Н. В. Кузьмина, Ю. Л. Львова, А. К. Марко-
ва, Л. М. Митина и др.) связывают эти про-
блемы с профессиональным развитием учи-
теля, с имеющимися здесь ресурсами.

В большинстве работ трудности рассма-
триваются в негативном плане, их конструк-
тивная роль не раскрывается.

Соединение внутренних и внешних ре-
сурсов в разрешении назревших противо-
речий профессионального развития не 
приведено в состояние оптимального согла-
сования.

Действительно, нарастание трудностей 
может обнаружить себя как на деятельност-
но-практическом, так и личностно-психо-
логическом уровнях. Личностно-психо-
логический даёт о себе знать состоянием 
переживания длительных или кратковре-
менных анализируемых проблем профес-
сиональной деятельности. Причём чаще 
всего эти переживания не сопровождаются 
осознанным стремлением учителя овладеть 
опытом конструктивного преодоления их  
с получением профессионально-развива-
ющего эффекта. В деятельностно-прак-
тическом плане «кризисное» нарастание 
трудностей проявляется в неспособности 
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организационно-педагогических и комму-
никативных компетенций учителя быть ре-
сурсом разрешения проблемных состояний. 

Профессиональное развитие – непрерыв-
ный процесс самодвижения, и затруднения 
на этом пути неизбежны. А. К. Маркова 
особо выделяет группу «нормативных» за-
труднений, т.е. тех, «которые вызваны про-
должающимся в течение всей жизни дости-
жением новых рубежей в своей профессии»  
[7, с. 83]. Но, как замечает автор, такие за-
труднения «не должны тормозить деятель-
ность». Очевидно, что усвоенная учите-
лем система работы с трудностями должна 
максимально оградить его от проявлений 
стагнирующей функции трудностей и дать 
возможность реализации функции стимули-
рующей. М. К. Тутушкина называет психо-
логические кризисы «необходимыми буря-
ми, рождающими новое» [10, с. 33]. Процесс 
рождения нового сопряжён с опережающим 
«выращиванием» этого нового уже на эта-
пе предкризиса. Постановка этого ракурса 
проблемы представляется нам практически 
значимой, особенно когда идёт обсуждение 
проблемы творческой педагогики, для кото-
рой кризисные состояния являются особен-
но типичными (А. Г. Асмолов, Н. А. Аминов, 
Б. В. Асафьев, Л. Г. Борисова, В. И. Загвя-
зинский, Г. М. Коджаспирова, Ю. Л. Львова, 
С. А. Смирнов, Р. Х. Шакуров и др.). 

В плане решаемых исследовательских 
задач мы выделяем три основные сферы 
личности учителя, в которых трудности 
профессионального развития учителя, их 
нарастание проявляется особенно ярко: ин-
дивидуальные особенности личности учи-
теля; опыт, умения самоорганизации и ор-
ганизации деятельности; психологические 
состояния.

Причины трудностей у каждого учителя 
индивидуальны. Их набор – специфичен. 
Соответственно и способы работы с ними 
должны определяться опытным путём. Не-
сомненно одно: решать педагогические 
проблемы можно только после выявления 
причин, вызвавших трудности; их осозна-
ние учителем; направленность его опыта 
на систематическую работу, ведущую к по-
вышению профессиональной компетенции  
в области адекватного на них реагирования. 
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