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Аннотация. В статье педагогическая ди-
агностика рассматривается как основание
совершенствования профессиональной дея-
тельности педагога через личностно ориенти-
рованный подход в повышении его квалифика-
ции. Выделены проблемы психолого-педагоги-
ческого диагностирования профессиональных
затруднений и потребностей педагогов. Рас-
крывается феномен профессиональных за-
труднений педагогов через анализ понятий
«профессиональная компетентность», «про-
фессиональное развитие» и «самореализация».
Дается перечень групп педагогических затруд-
нений, описываются их характерные особенно-
сти на различных этапах профессионального
развития педагогов. Осуществлен анализ ком-
понентов, уровней, мотивов и потребностей
педагога носящих неявный, скрытый характер
личности. Предлагается современный ком-
плексный подход к осуществлению диагности-
ки профессиональных затруднений и потреб-
ностей педагога: описываются особенности
организации, подбора банка психолого-педа-
гогических методик, обобщения результатов,
оформления рекомендаций. Представлен опыт
проектирования персонифицированной про-
граммы повышения квалификации педагога
МАОУ СОШ № 104 г. Челябинска, основанный
на диагностике его профессиональных затруд-
нений и потребностей.

The authors consider pedagogical diagnostics
as the basis of improving professionalism of teach-
ers through personally-oriented approach to im-

prove their skill. The problems of psycho-
pedagogical diagnostic of professional difficulties
and needs of teachers are distinguished. It is re-
vealed the phenomenon of teachers’ professional
difficulties through the analysis of the notions
“professional competence”, “professional devel-
opment” and “self-realization“. The list of groups
of pedagogical difficulties and their peculiarities at
different stages of professional development are
described. Teachers’ components, levels, motives
and needs of hidden type are analyzed in the arti-
cle. It is proposed modern complex approach to
diagnostic professional difficulties and needs of a
teacher: peculiarities of arrangement, psychologi-
cal and pedagogical methodic, generalization of
results and drawing up recommendations. The ex-
perience of projecting personify program of pro-
fessional training of Chelyabinsk School № 104
teacher, based on diagnostic of his professional
difficulties, are present in the article.
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Утверждение личностно ориентированной
парадигмы в образовании в целом и, в частно-
сти, послевузовском, диктует необходимость
персонифицированного обучения педагогов и



А. А. Ленкова, О. В. Петрова
Диагностика профессиональных затруднений и потребностей педагога…

Научно-теоретический журнал
Научное обеспечение системы

повышения квалификации кадров93

выдвигает данную проблему в ряд наиболее
актуальных и значимых. Это продиктовано об-
щегосударственной политикой в сфере повы-
шения квалификации работников – переход на
персонифицированную систему повышения
квалификации [3; 7; 9]. В этой связи, понимая,
что повышение качества образовательных ре-
зультатов обучающихся находится в прямой
зависимости от уровня профессиональной ква-
лификации педагогических работников, особую
роль приобретает решение задачи оказания ад-
ресной помощи педагогу по преодолению его
профессиональных затруднений, удовлетворе-
ния профессиональных потребностей. Что, в
свою очередь, может быть возможно только
при тщательном изучении видов и областей
затруднений, особенностей проявления явных и
скрытых профессиональных потребностей каж-
дого отдельно взятого специалиста. Иными
словами качественное проектирование персони-
фицированной программы повышения квалифи-
кации педагогов невозможно без тщательно
проведенного диагностического исследования
профессиональных затруднений и потребностей
специалистов. Об осуществлении диагностики
профессиональных затруднений и потребностей
педагога как основания проектирования персо-
нифицированной программы повышения квали-
фикации пойдет речь в данной статье.

Педагогическая диагностика, как система
методов и средств изучения профессионально-
го уровня педагога, создает основу для выявле-
ния затруднений в его профессиональной дея-
тельности, способствует глубокому осознанию
знаний, умений, способностей и поиску новых,
оптимальных методов и приемов профессио-
нальной деятельности.

Диагностика позволяет определить те
сильные стороны в деятельности и личности
педагога, на которые можно опираться и кото-
рые необходимо развивать в индивидуальном
стиле педагогической деятельности. Отметим,
что проведение диагностики педагогической
деятельности позволяет проводить работу с пе-
дагогическими кадрами в режиме активного
регулирования, развития и коррекции. Качество
такого регулирования, развития и коррекции
напрямую зависит от успешности проведения
диагностических исследований, и в первую
очередь, от объективности при подборе диагно-
стического инструментария.

В качестве источников информации о про-
фессиональных затруднениях педагогов, преж-
де всего, необходимо использовать имеющиеся
и применяемые в образовательной практике
измерители уровней подготовки школьников,
квалификации и профессионализма педагогов.

Обеспечить качественное исследование
профессиональных затруднений и профес-
сиональных потребностей педагогов возможно
также через определение критериев и показате-
лей, надежных методов и методик диагности-
рования. Для этого, в первую очередь, необхо-
димо определиться с позицией относительно
сущности понятия профессиональных затруд-
нений педагога. С нашей точки зрения, логич-
нее всего прийти к пониманию этого феномена
через обращение к понятиям «профессиональ-
ная компетентность», «профессиональное раз-
витие» и «самореализация».

Понятие «профессиональная компетент-
ность» и содержательные стороны составляющих
ее компонентов достаточно обстоятельно рас-
крываются в современной психолого-педа-
гогической литературе. Г. А. Козберг, А. К. Мар-
кова, Ю. А. Савинков и др. [3; 7; 9].

Профессиональную компетентность (про-
фессионализм) педагога, в данной статье, мы
будем понимать как некую совокупность про-
фессиональных компетенций, уточняя, что пе-
дагогическая компетенция не может понимать-
ся как некая сумма профессиональных знаний и
умений, по той причине, что она в значитель-
ной мере корректируется личностными ориен-
тирами и ценностями педагога, личностными
характеристиками обучающихся и другими об-
стоятельствами. Это значит, что говорить о
компетенции педагога можно только в том слу-
чае, когда она проявляется в какой-либо кон-
кретной педагогической ситуации. Иными сло-
вами, если в конкретной педагогической ситуа-
ции педагог затрудняется совершить целесооб-
разное профессиональное действие, обеспечи-
вающее адекватное и эффективное решение
профессионально значимой задачи, то соответ-
ствующей педагогической компетенцией он не
обладает. Подобные профессиональные про-
блемы при разрешении конкретной педагогиче-
ской ситуации принято называть профессио-
нальными затруднениями педагога. Следует
уточнить, что, как показывает практика, про-
фессиональные затруднения встречаются у
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многих педагогов вне зависимости от их стажа,
уровня квалификации, в любой из периодов их
профессиональной деятельности.

Так, например, можно выделить затрудне-
ния педагогов на различных этапах профессио-
нального развития, руководствуясь общеприня-
тыми в педагогике подходами к этому процессу
профессионализации:

1. Этап самоопределения, идентификации
и адаптации.

2. Этап самовыражения, накопления опы-
та и создания индивидуального стиля деятель-
ности.

3. Этап самоактуализации в совместной
деятельности с учащимися.

Отметим, что профессиональное развитие на
этих этапах происходит по причине рассогласо-
вания между актуальными психологическими
(функциональными и операциональными) воз-
можностями личности и требованиями конкрет-
ной профессиональной ситуации. Есть основание
утверждать, что исход разрешения таких проти-
воречий и рассогласований может быть как по-
ложительным, так и отрицательным, и напрямую
зависит от готовности и способности педагога к
активному выбору адекватных средств преобра-
зования профессиональной деятельности либо
самого себя как субъекта этой деятельности в
процессе саморазвития.

Отсюда развитие профессионализма про-
исходит одновременно по трем основным на-
правлениям: претерпевает изменения профес-
сиональное мировоззрение личности, выраба-
тывается индивидуально-личностный стиль
деятельности, осваивается профессиональная
культура. Своевременная и качественная диаг-
ностика особенностей их развития будет слу-
жить основанием проектирования условий,
обеспечивающих личностно-профессиональное
развитие педагога. Более подробно виды и об-
ласти профессиональных затруднений педагога
в ходе его личностно-профессионального раз-
вития описаны в Методических рекомендациях
«Управление разработкой и реализацией пер-
сонифицированных программ повышения ква-
лификации» [1; 4; 6; 8; 12].

В данной статье, в качестве примера, обо-
значим краткий перечень диагностируемых на
этапе самоопределения, идентификации и
адаптации профессиональных затруднений
педагогов:

– низкий уровень рефлексивных и прогно-
стических способностей;

– преобладание деловой и личностной на-
правленности над коммуникативной;

– низкий уровень мотивации достижения;
– низкие или очень высокие, слабо диффе-

ренцированные показатели «Я в профессии в
настоящем» и «Я в профессии в будущем» и т. д.

Анализ профессиональных затруднений на
различных этапах личностно-профессиональ-
ного развития педагогов позволяет классифи-
цировать их по некоторым направлениям про-
фессиональной деятельности. Так, представля-
ется возможным определить затруднения в об-
ласти:

– правил и норм педагогической деятель-
ности, в том числе и требований, предъявляе-
мых к ней в конкретном образовательном уч-
реждении;

– определения профессионально-значимых
качеств, позволяющих быть эффективным пе-
дагогом у себя в образовательном учреждении;

– целеполагания (определения целей обу-
чения, воспитания, развития учащихся);

– содержания преподаваемого предмета;
– содержания дополнительного образова-

ния детей;
– знания психолого-педагогических осо-

бенностей учащихся;
 – методики инновационной, исследова-

тельской деятельности;
– непрерывного профессионального педа-

гогического образования, включая способы са-
мообразования.

Все обозначенные профессиональные за-
труднения педагогов логично будет отнести к
группам: общепедагогические, психолого-педа-
гогические, научно-теоретические, методиче-
ские и коммуникативные. Собственно эти
группы профессиональных затруднений и бу-
дут являться, с нашей точки зрения, критерия-
ми диагностики профессиональных затрудне-
ний педагогов.

Ведя разговор о профессиональных за-
труднениях педагога, о совершенствовании ка-
чества педагогической деятельности мы, так
или иначе, выходим на проблемы мотивации
педагогической деятельности, диагностику
профессиональных потребностей специалистов.
К этой сфере относятся проблемы,  связанные с
ответом на вопрос: «Ради чего работает педа-
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гог?». Важно осознавать, что эти проблемы
имеют психологический аспект мотивации тру-
да педагога (А. Г. Здравомыслов и В. С. Ядов,
А. Н. Леонтьев, А. Маслоу, Х. Хекхаузен и др.)
[1; 4; 6; 8; 12].

Под профессиональными мотивами и по-
требностями педагогов мы понимаем такие мо-
тивы, которые подвигают субъекта к совершен-
ствованию собственной деятельности – ее спо-
собов,  средств,  форм,  методов и т.  п.,  то есть
мотивы и потребности педагога, дающие ему
профессиональный рост.

В педагогической деятельности, также как
и любой другой, можно обозначить функции
мотивов: структурирующая, смыслообразую-
щая, побудительная, направляющая, органи-
зующая, ориентировочная, энергетическая, ре-
гуляторная, целеобразующая, целемоделирую-
щая, преградная и др. На основе анализа этих
функций в динамической модели мотивации,
выделяют содержание, направленность, значи-
мость, динамичность, эмоциональность, уста-
новочные и волевые свойства; планомерность
деятельности, отбор и согласование побудите-
лей, условий и средств деятельности под влия-
нием системы ценностных ориентаций лично-
сти; включение познавательных процессов в
оценочный механизм и выработку стратегии
удовлетворения потребности, при решении
мыслительных задач; построение в сознании
образа предмета потребности [4; 8; 12]. Мы на-
меренно привели достаточно объемный список
функций мотивов личности для осознания того,
что мотивационная сфера личности педагога
является многокомпонентным, многоуровне-
вым, динамическим образованием и такая по-
лимотивированность деятельности педагога
представляет достаточно значимую проблему в
диагностировании в связи с тем, что многие
мотивы и потребности педагога носят неявный,
скрытый характер самой личности.

Понимая тот факт, что педагогическая дея-
тельность является весьма сложной и поэтому
обычно вызывается несколькими профессио-
нальными мотивами, потребностями, разли-
чающимися по силе, личной и социальной зна-
чимости, при диагностике педагогов целесооб-
разнее ориентироваться на полимотивирован-
ность педагогической деятельности. Это явле-
ние в педагогической деятельности обычное:
учитель может хорошо работать ради достиже-

ния высоких результатов,  но в то же время
удовлетворять другие свои потребности (при-
знание коллег, моральное и материальное по-
ощрение и др.).  Отсюда немаловажно,  изучая
потребности и мотивы педагога, организовы-
вать их комплексное диагностирование, позво-
ляющее получить объективную картину моти-
вационной сферы.

Для этого,  в первую очередь,  выделим ос-
новные потребности и мотивы профессиональ-
ной деятельности педагога, наиболее часто
упоминаемые в психолого-педагогической ли-
тературе:

– профессионально-педагогические,
– познавательно-образовательные,
– интеллектуально-развивающие,
– мотивы долга,
– коммуникативные,
– эмоциональные,
– честолюбия,
– идентификационные,
– материально-практические [5].
Выше уже подчеркивалось, что профессио-

нальная деятельность педагога характеризуется
множественностью предметов, отражающих ее
специфику, поэтому вряд ли возможно соста-
вить оптимальный перечень побуждающих ее
мотивов, описать все потребности.

Обеспечивая комплексность диагностиро-
вания профессиональных мотивов и потребно-
стей педагога, необходимо:

1. Изучать наличие положительного отно-
шения специалиста к своей профессии в целом.

2. Рассматривать совокупность мотивов,
побуждающих его к деятельности (познава-
тельные, прагматические, мотивы достижения,
широкие социальные и др.).

3. Исследовать потребности педагога в
профессиональном развитии:

– потребность в обосновании (смысле)
профессионального развития;

– потребность в самостоятельности при
осуществлении развития;

– потребность в учете его жизненного и
профессионального опыта;

– наличие осознанной назревшей необхо-
димости в изменениях содержания, способов
или стиля собственной деятельности;

– четкую практическую направленность
содержания и форм деятельности в процессе
повышения профессионализма [10].
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Решить задачу получения нужной в доста-
точном объеме информации о профессиональ-
ных затруднениях педагогов возможно на ос-
нове информационного мониторинга. В качест-
ве источников информации целесообразно ис-
пользовать, прежде всего, имеющиеся и приме-
няемые в образовательной практике измерите-
ли уровней подготовки учащихся, квалифика-
ции и профессионализма педагогов. Накапли-
ваемую таким образом информацию о профес-
сиональных затруднениях и потребностях педа-
гогов необходимо систематизировать по при-
менимости к одной из пяти основных областей
затруднений, вычлененных нами на основе
групп компетентностей педагогов: общепедаго-
гической, научно-теоретической, методиче-
ской, психолого-педагогической и коммуника-
тивной.

Выделение профессиональных затруднений
по принадлежности к одной из пяти состав-
ляющих профессиональной компетентности
педагога позволяет с достаточной степенью
точности определить трудности в содержании
профессиональных знаний, необходимых педа-
гогу для формирования той или иной профес-
сиональной компетенций, а также составить
полимотивационный профиль профессиональ-
ных потребностей специалиста.

В то же время систематизация массива вы-
явленных профессиональных затруднений дает
возможность не только уточнить содержание
необходимых профессиональных знаний для
преодоления имеющихся профессиональных
затруднений и на этой основе начать формиро-
вание недостающих профессиональных компе-
тенций, но и сформулировать образовательную
цель, которая должна быть представлена в виде
компетенции, отсутствующей в профессио-
нальном арсенале педагога, определиться с
контрольными процедурами, позволяющими
оценить эффективность образовательного про-
цесса, то есть, по существу, создать персони-
фицированную программу курсов повышения
квалификации.

Учитывая, что педагогическая практика
предельно персонифицирована, заметим, что к
каждой педагогической проблеме диагностиро-
вания профессиональных затруднений  и по-
требностей педагога разработать диагностиче-
ский инструментарий не представляется воз-
можным.

Однако диагностический инструментарий
для оценки профессиональных затруднений
педагогов должен быть проведен тщательно и
грамотно. Подбирая диагностические методи-
ки, следует руководствоваться соответствием
диагностических процедур современным дос-
тижениям педагогической науки и практики,
целенаправленностью, адресностью; учитывать
возможность использования результатов педа-
гогической диагностики в дальнейшей деятель-
ности педагога, руководителя; изучить кон-
кретного педагога во взаимосвязи с педагоги-
ческим коллективом, соответствие диагности-
ческих процедур системности и непрерывности
личности и деятельности педагога.

Целесообразно придерживаться специфи-
ческих требований к психолого-педагоги-
ческим диагностическим методикам разного
типа. При этом используемый диагностический
инструментарий в целом должен обеспечивать:

1. Комплексное диагностирование затруд-
нений профессиональной деятельности педаго-
га на основе системы внутреннего и внешнего
контроля качества собираемых данных.

2. Системное обоснование блоков всех ис-
пользуемых диагностических методик.

3. Использование прошедшего апробацию
и стандартизацию диагностического инстру-
ментария.

4. Оперативность получения выводов и вы-
работки рекомендаций, обработку и хранение
информации [4; 8; 12].

Диагностический инструментарий должен
обеспечивать достоверность результатов через
содержательную валидность предлагаемых ди-
агностических комплексов; строгое соблюде-
ние процедур сбора и анализа исследователь-
ских данных; надежность и эффективность
предложенных методик, выраженных в прове-
ряемых баллах, коэффициентах.

Специфика грамотно подобранного диаг-
ностического инструментария для изучения
профессиональных затруднений и потребно-
стей педагогов заключается в задачах, стоящих
перед их пользователями, в характере изучае-
мых объектов диагностики и принципов по-
строения процедуры диагностирования, выте-
кающих из исходных теоретических позиций.
При подборе диагностического инструментария
необходимо руководствоваться тем, что вы-
бранные методики должны способствовать:
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– выявлению личностных качеств педагога,
влияющих на учебно-воспитательный процесс;

– определению положительных и отрица-
тельных сторон личности педагога;

– фиксации профессионально необходимо-
го уровня компетенций педагога;

– разработке критериев эффективности ра-
боты педагога.

Анализ результатов должен способствовать
формированию персонифицированных программ
повышения квалификации педагогов [2; 5].

Информацию о профессиональных затруд-
нениях педагога целесообразней всего фикси-
ровать в «Карте комплексной диагностики
профессиональных затруднений и потребно-
стей педагогов» (далее Карта) [11].

Цель Карты – упорядочить и оптимизиро-
вать оценивание затруднений в профессио-
нальной деятельности педагога, придать оценке
максимально комплексный и всесторонний ха-
рактер и объективизировать с помощью сум-
марного балла, который основывается на мно-
гих параметрах и может быть выражен количе-
ственно. Карта позволяет, помимо количествен-
ного, произвести качественный анализ затруд-
нений и потребностей педагога в той или иной
области его профессиональной деятельности.

Такая Карта может быть структурирована
по трем позициям. Первая позиция представле-
на диагностическими блоками, определяющи-
ми области профессиональных затруднений
педагогов. Вторая позиция позволяет в составе
диагностических блоков выделить содержание
профессиональных затруднений педагогов. Тре-
тья – через диагностические параметры раскры-
вает показатели оценки профессиональных за-
труднений и потребностей педагога.

Работа с Картой осуществляется через по-
следовательное оценивание профессиональных
затруднений и потребностей педагогов с пози-
ции «три» к позиции «один» и производится в
три этапа.

На первом этапе осуществляется анализ и
оценка каждого показателя в отдельности. Вто-
рым этапом заполнения карты служит подсчет
суммы баллов по всем показателям отдельно
взятого содержательного аспекта профессио-
нальных затруднений педагога и нахождение
среднего арифметического балла по этому со-
держательному аспекту. На третьем этапе дела-
ется вывод в целом о наличии некоторых про-

блем в отдельно выделенной изучаемой облас-
ти профессиональных затруднений потребно-
стей педагога. Завершающий этап работы с
картой состоит в анализе комплекса профес-
сиональных затруднений и потребностей педа-
гога, разрабатываются рекомендации по их
преодолению (нивелированию).

Далее, в качестве примера, приведем анализ
результатов диагностики профессиональных за-
труднений и потребностей педагога МАОУ
СОШ № 104  г.  Челябинска,  осуществленных в
сентябре 2012 г. по описанной выше Карте.

Результаты исследования профессиональ-
ных затруднений и потребностей И. И. И, а
также экспертное заключение специалистов
МАОУ СОШ № 104 г. Челябинска подтвердили
наличие высокого уровня профессиональной
компетентности данного педагога. Иными сло-
вами, И. И. И находится на этапе самоактуали-
зации своего личностно-профессионального
развития. Это характеризуется слабым прояв-
лением профессиональных затруднений в об-
ласти общепрофессиональной и методической
компетентности, сложившимся системным
представлением о работе классного руководи-
теля, ее предмете, позволяет, по мнению экс-
пертов, реализовывать организаторскую и кон-
структивно-проектирующую функции деятель-
ности классного руководителя.

Наряду с этим отмечается, что существует
ряд профессиональных затруднений, хотя и про-
являющихся редко и недостаточно выраженных,
но оказывающих влияние на качество профес-
сиональной деятельности педагога. Это касается
ряда критериев в таких областях профессио-
нальных затруднений, как психолого-педаго-
гическая и научно-теоретическая. А именно, на
допустимом уровне педагог владеет знаниями о
роли психолого-педагогической диагностики в
развитии учащихся, ориентируется в методах
оценки развития различных сторон личности
обучающегося. Периодически испытывает сла-
бовыраженные затруднения при выборе методов
научного познания, понимания их сущности ме-
тодов, возможности использования для органи-
зации эффективного процесса воспитания обу-
чающихся.

Наличие вышеназванных профессиональ-
ных затруднений способствуют тому, что дан-
ный педагог демонстрирует критический уро-
вень коммуникативной компетентности в це-
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лом и по позициям: выделение существенных
связей и отношений, проведение сравнительно-
го анализа; умение организовывать и проекти-
ровать межличностные контакты, общение (в
том числе в поликультурной среде) и совмест-
ную деятельность родителей и учащихся.  В ча-
стности, частое проявление профессиональных
затруднений при осуществлении коммуника-
тивного взаимодействия с различными субъек-
тами воспитательного процесса может способ-
ствовать замедлению темпа развития индиви-
дуальности обучающихся, их инициативности,
самостоятельности; возникновению сложно-
стей при осуществлении партнерского взаимо-
действия с различными субъектами образова-
тельного процесса в режиме диалога; могут
привести к эмоциональному выгоранию педа-
гога. Предположение о тенденции к возникно-
вению эмоционального выгорания подтвержда-
ется результатами экспертной оценки – конста-
тируется наличие эмоционального истощения.

Важно выделить, что нарушения в ком-
муникативном взаимодействии с субъектами
образовательного процесса, а также тенден-
ция к возникновению эмоционального выго-
рания затрудняют процесс дальнейшего лич-
ностно-профессионального развития: педагог
не испытывает трудностей с обобщением сво-
его богатого профессионального опыта. Ис-
пытывает затруднения в его распространении,
трансляции.

Таким образом, результаты диагностиче-
ского исследования профессиональных затруд-
нений И. И. И показали, что данный педагог
испытывает профессиональные затруднения,
проявляющиеся редко и недостаточно выра-
женно, в психолого-педагогической и научно-
теоретической областях и на критическом
уровне в коммуникативной области. В частно-
сти, при проектировании и реализации персо-
нифицированной программы педагога по его
профессиональному развитию в качестве класс-
сного руководителя необходимо обратить уси-
ленное внимание:

– на овладение знаниями о роли психолого-
педагогической диагностики в развитии уча-
щихся;

– на ориентировку в методах оценки разви-
тия различных сторон личности обучающегося;

– на понимание сущности современных ме-
тодов организации эффективного процесса вос-
питания обучающихся;

– на выделение существенных связей и от-
ношений, проведение сравнительного анализа
при организации и проектировании межлично-
стные контактов, общения (в том числе в поли-
культурной среде) и совместной деятельности
родителей и учащихся;

– на профилактику эмоционального выго-
рания.

Характеристика профессиональных по-
требностей педагогического работника. Для
обеспечения комплексности диагностирования
было осуществлено исследование профессио-
нальных потребностей И. И. И. Итогом данного
среза явилось определение ведущих групп по-
требностей, к которым отнесены мотивы, чув-
ства и эмоции, воля.

В результате, были вычленены внутренние
мотивы, с нашей точки зрения, динамической
модели доминирующих потребностей педагога:

– стремление обеспечить развитие лично-
сти каждого ребенка;

– отношение к коллективу: коллективизм, ак-
тивность в делах коллектива; честность, справед-
ливость; общительность, коммуникабельность;

– настойчивость (способность достигать
поставленной цели и доводить принятые реше-
ния до конца);

– удовлетворенность результатами педаго-
гического труда.

В итоге этот полимотивированный профиль
позволил провести корреляцию между потребно-
стями и профессиональными затруднениями
И. И. И. Таким образом, было выявлено соответ-
ствие профессиональных затруднений и профес-
сиональных потребностей педагога.

Итак, при разработке персонифицирован-
ной программы повышения квалификации сле-
дует учитывать то, что И. И. И нуждается:

– в овладении приемами диагностик разви-
тия различных сторон психики личности, педа-
гогической диагностики уровня сформирован-
ности УУД учащихся;

– в рассмотрении методов научного позна-
ния, понимания их сущности, возможности ис-
пользования для организации эффективного
процесса воспитания обучающихся;
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– в профилактике профессионально-эмоци-
онального выгорания; в приобретении знаний и
умений разрешать межличностные конфликты.

Данный пример анализа результатов диаг-
ностики профессиональных затруднений и по-
требностей педагога МАОУ СОШ № 104  на-
глядно демонстрирует еще один важный ас-
пект,  о котором не велась речь в статье: иссле-
дование данной области педагогической дея-
тельности должно включать разработку реко-
мендаций по составлению персонифицирован-
ной программы повышения его квалификации
и совершенствованию профессиональной дея-
тельности.

Многообразие материалов, полученных
при проведении диагностического исследова-
ния профессиональных затруднений и потреб-
ностей педагогов, требует упорядочения и сис-
темы в их анализе.  Сам же анализ результатов,
приобретенных по средствам диагностических
процедур, является наиболее значимым этапом
процедуры диагностирования.

Считаем необходимым выделить две важ-
ные, с нашей точки зрения, особенности педа-
гогической диагностики. Измерение уровней
профессиональных затруднений и потребно-
стей педагогов при повторении диагностиче-
ских процедур приводит к систематическим
смещениям результатов, вызываемым различ-
ными факторами, такими как усталость испы-
туемого или его научение в процессе предыду-
щих измерений. Вторая особенность педагоги-
ческой диагностики определяется огромной
сложностью и системностью изучаемых объек-
тов. В них, вместо линейных, однонаправлен-
ных причинно-следственных связей, возникает
намного более сложная, нелинейная структура
взаимосвязей, в которой все связано со всем
через петли положительных и отрицательных
обратных связей. Учет этих особенностей, а
также систематически организованное исследо-
вание обеспечивают состоятельность диагно-
стической системы, возможность получения
объективных данных. Объективность получен-
ной при диагностике информации, помимо сис-
темности, достигается комплексным подходом,
разнообразием использования качественного
диагностического инструментария, многоуров-
невым подходом (оценка профессиональных
затруднений педагога дается его учащимися,
экспертами из числа коллег, членами админи-

страции образовательного учреждения, самим
педагогом, родителями учащихся).

В качестве примера обратимся к проекту
эффективного процесса повышения квалифика-
ции педагога МАОУ СОШ № 104 г. Челябинска
И. И. И, результаты диагностики профессио-
нальных затруднений и потребностей которой
были представлены ранее. По результатам ис-
следования была спроектирована персонифици-
рованная программа в 2012–2013 учебном году,
направленная на решение следующих задач:

– овладение приемами диагностик развития
различных сторон психики личности, педагоги-
ческой диагностики уровня сформированности
УУД учащихся;

– изучение методов научного познания,
понимания их сущности, возможности исполь-
зования для организации эффективного про-
цесса воспитания обучающихся;

– профилактика профессионально-эмоци-
онального выгорания, приобретение знаний и
умений разрешать межличностные конфликты.

Определение учебных модулей происходи-
ло на заседании научно-методического совета
школы. Для разрешения задачи овладения
приемами диагностик развития различных сто-
рон психики личности, педагогической диагно-
стики уровня сформированности УУД учащих-
ся педагогу предложен ряд мероприятий.  Эти
мероприятия позволят освоить психологиче-
ские особенности детей 11–17 лет; диагностику
развития различных сторон психики личности;
педагогическую диагностику уровня сформи-
рованности УУД учащихся.

Для преодоления затруднения в методах
научного познания, понимании их сущности,
возможности использования для организации
эффективного процесса воспитания обучаю-
щихся совместно с классным руководителем
И. И. И отобрано следующее содержание: осо-
бенности, типы, виды исследовательской дея-
тельности учащихся; технологии, способы,
приемы организации самостоятельной, иссле-
довательской деятельности учащихся на уроке и
внеурочной деятельности. Организация работы с
одаренными детьми в классном коллективе.

Для профилактики профессионально-эмо-
ционального выгорания, приобретения знаний
и умений разрешать межличностные конфлик-
ты требуется активизация участия педагога в
деятельности творческих и рабочих групп, про-
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хождения тренинга личностного роста и разви-
тия эмоциональной устойчивости.

Далее педагогом И. И. И был осуществлен
выбор учреждений для повышения квалифика-
ции, получено экономическое обоснование это-
го выбора.

Подводя итог вышесказанному, следует
отметить, что для проектирования персонифи-
цированных программ повышения квалифика-
ции педагогов, в основном, диагностируются
профессиональные затруднения и потребности
педагогов через области профессиональной
деятельности, описанные выше, или следую-
щие аспекты педагогической деятельности:

1. Управленческий аспект: как планирует,
анализирует, контролирует и регулирует про-
цесс взаимодействия с учащимися.

2. Психологический аспект: как влияет лич-
ность педагога на учащихся, воспитанников, как
учитывает индивидуальные особенности воспи-
танников, определяет и создает мотивацию.

3. Педагогический аспект: какие применяет
технологии, методы, приемы и способы.

При таком подходе затруднения и потреб-
ности педагогов в их профессиональной дея-
тельности рассматриваются как исполнение
исследовательских операций, которые приводят
к успешному решению целей обучения, воспи-
тания и развития учащихся. В итоге, диагно-
стика и научно-обоснованный анализ результа-
тов исследования профессиональных затрудне-
ний и потребностей педагогов являются осно-
вой совершенствования воспитательно-образо-
вательного процесса и основанием проектиро-
вания персонифицированной программы по-
вышения квалификации.
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