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В контексте происходящих перемен 
все более возрастают требования к про-
фессионально-педагогической деятельно-
сти, осознается значение развития акту-
ального педагогического опыта учителя, 
который выступает фактором, условием, 
процессом и результатом достижения пе-
дагогом вершин профессиональной зре-
лости, показателем педагогического ма-
стерства. От учителя требуется перевод 
деятельности на новый качественный уро-
вень, характеризующийся созданием соб-
ственного педагогического опыта и инди-
видуального стиля работы.

Тенденция развития современного об-
разования такова, что непрерывная про-
фессиональная подготовка учителя все 
более перемещается в конкретную школу, 
конкретный педагогический коллектив, 
где в условиях реальной образовательной 
практики происходит становление учите-
ля, оттачивается его мастерство, апробиру-
ются полученные знания и личный опыт. 
Поэтому проблема развития актуального 
педагогического опыта (АПО) учителя 
в условиях методической работы школы 
приобретает особое значение. Осмыслен-
ный актуальный педагогический опыт 
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учителя является показателем его творче-
ского роста и уровня профессиональной 
компетентности, обеспечивает возмож-
ность эффективного решения сложных за-
дач современной педагогической практики 
в условиях реализации ФГОС нового по-
коления.

Отечественная теория и практика 
средней школы накопила значительный 
потенциал методов и приемов, форм и 
средств обучения, воспитания и развития 
личности школьников. В современной на-
учно-методической литературе широко 
представлены личностно-ориентирован-
ные и развивающие технологии обучения 
учащихся. Однако, как показывает анализ 
практической деятельности учителей, ис-
пользование новых технологий не только 
не решило всех проблем в образователь-
ном процессе школы, а, напротив, привело 
к их обострению. В значительной степени 
такое положение обусловлено компиля-
тивным применением учителями новых 
технологий обучения без учета принципов 
их отбора, сочетания и использования; 
несоответствием предлагаемых дидакти-
ческих инноваций условиям и возмож-
ностям школы и самого учителя, особен-
ностям учащихся и их реальным учебным 
возможностям, специфике предмета, теме 
и цели учебного занятия.

Кроме того, фрагментарный, механи-
ческий перенос многими учителями идей, 
элементов известных технологий обучения 
на собственную практику без осмысления, 
«вживания» и адаптации к индивидуаль-
ной системе работы, часто оказывается 
неэффективным, а порой даже вредным, 
приводит к дополнительным затратам сил, 
времени учителей и учащихся. Осмысле-
ние полученных результатов со временем 
обусловило крушение мифа о новых об-
разовательных технологиях, как панацеи 
решения школьных проблем. Стало ясно, 
что нет, и не может быть готовых «сце-
нариев» деятельности учителя, предусма-

тривающих особенности и возможности 
учащихся и самого педагога, а также ус-
ловия, в которых проходит реальный пе-
дагогический процесс. В этой связи обо-
стряется проблема развития актуального 
педагогического опыта учителя в усло-
виях методической работы школы. Идея 
создания и развития такого опыта не отри-
цает значимости широко представленных 
в печати авторских технологий обучения 
школьников. Более того, осмысленный 
опыт решения актуальной педагогической 
проблемы выступает одним из ведущих 
условий осознанного восприятия и при-
менения учителем личностно-ориентиро-
ванных и развивающих образовательных 
технологий.

Практика свидетельствует, что на 
«стыке» сложившегося опыта и нового 
способа решения актуальной педагогиче-
ской проблемы в рамках дидактической 
системы учителя возникает противоречие, 
основанное на конфликте между старым 
и новым, традиционным и новаторским 
опытом, на борьбе между установкой на 
устойчивость, постоянство, сохранение 
сложившегося опыта и необходимостью 
преобразования, совершенствования, раз-
вития этого опыта.

Анализ проблемы развития актуаль-
ного педагогического опыта учителя по-
зволил выделить ряд противоречий: 

– между потребностью общества и 
школы в учителе с высоким уровнем про-
фессиональной компетентности и неготов-
ностью педагогов к развитию своего педа-
гогического опыта;

– между стремлением учителя к раз-
витию индивидуального опыта, профес-
сиональной «Я-концепции» и направлен-
ностью внутришкольного управления на 
внедрение учителем в практику «готовых 
сценариев» деятельности по обучению 
школьников; 

– между стихийно складывающимся 
актуальным педагогическим опытом учи-
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теля в процессе его профессиональной 
деятельности и необходимостью образова-
тельной практики в его целенаправленном 
управляемом развитии в условиях методи-
ческой работы школы.

Опрос показал, что большинство пе-
дагогических работников школ (97% из 
числа опрошенных) считают профессио-
нально значимыми для себя знания тех-
нологического механизма развития АПО 
учителя. Формирование и развитие такого 
опыта, по мнению респондентов, способ-
ствует росту профессионального мастер-
ства педагогов, выявлению и решению 
возникающих в профессионально-педаго-
гической деятельности проблем, осмыс-
лению и обобщению своего опыта, что, в 
конечном итоге, приводит к повышению 
качества преподавания и создает условия 
для самореализации и самоактуализации 
учителя в педагогическом коллективе.

Вместе с тем анализ современного 
состояния исследуемой проблемы свиде-
тельствует о затруднениях в осмыслении 
и выстраивании АПО самим учителем. 
Педагоги не всегда четко обосновывают 
выбор темы опыта решения актуальной 
педагогической проблемы в рамках сво-
ей дидактической системы, затрудняются 
выстроить логику развития опыта, его из-
учения и описания, которое остается по-
верхностным, ограничивается изложением 
отдельных элементов.

Учителя не в состоянии определить, 
на каких идеях и положениях строится 
их педагогический опыт. Затруднение у 
педагогов вызывает изложение его акту-
альности, основного противоречия, на 
решение которого направлена инноваци-
онная деятельность. Попытки теоретиче-
ски обосновать свой опыт уже после того, 
как описаны основные элементы системы 
учебной работы, приводят к искусствен-
ному «привязыванию» теории к практи-
ческой деятельности. Технология опыта 
определяется как последовательность дей-

ствий учителя по применению отдельного 
метода, приема или формы обучения. 

В то же время у руководителей школ 
встречаются серьезные затруднения в ока-
зании научно-методической помощи педаго-
гам в ходе подготовки к аттестации и уча-
стию в конкурсе «Учитель года». Учителя и 
руководители общеобразовательных учреж-
дений часто не всегда могут самостоятельно 
обосновать опыт, сформулировать цель, рас-
крыть противоречие, на решение которого 
направлен творческий поиск педагога, выде-
лить новизну и практическую значимость, 
оценить систему работы учителя с точки 
зрения определенных критериев. Выявлено, 
что при описании педагогом опыта решения 
актуальной педагогической проблемы ос-
новное внимание уделяется раскрытию ме-
тодов, приемов и средств работы.

Проведенный анализ творческих ра-
бот, представленных на конкурс «Учи-
тель года» и для аттестации на высшую 
категорию, позволил констатировать, что 
учителя затрудняются сформулировать 
тему представленного опыта. В ряде фор-
мулировок не отражается основная идея 
опыта, отсутствует проблема, встречает-
ся некорректное использование психоло-
го-педагогических понятий. Так, из темы 
«Использование новых технологий на уро-
ках русского языка» не ясно, на решение 
какой дидактической проблемы направлен 
поиск учителя. В теме «Использование 
педагогических технологий на уроках гео-
графии с целью повышения мотивации к 
предмету» не указано, с помощью каких 
конкретных технологий педагог повышает 
мотивацию учащихся к предмету.

Анкетный опрос, наблюдение за дея-
тельностью учителей и анализ аттестаци-
онных материалов показал, что педагоги 
не в состоянии определить, на каких идеях 
и принципах строится их АПО. Попытки 
теоретически обосновать свой опыт уже 
после того, как описаны основные элемен-
ты системы учебной работы, приводят к 
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искусственному «привязыванию» теории 
к практической деятельности. 

Как свидетельствуют результаты са-
мооценки, 23 % учителей ведущей идеей 
своего АПО определяют формирование 
знаний, умений и навыков. В то же время 
исследованием экспертной группы уста-
новлено, что около 90 % педагогов школ, 
участвовавших в эксперименте, в качестве 
целевых установок АПО выбирают цен-
ности «зуновской» образовательной пара-
дигмы.

Вместе с тем, центрация учителя 
на результатах обучения, выраженных в 
уровне сформированности знаний и уме-
ний учащихся, приводит к искажению 
системы критериев оценки результатов 
деятельности школьников. В этом случае 
педагог оценивает не целостность разви-
тия заложенных в ребенке возможностей 
и способностей, а его успешность в обу-
чении, интерес к предмету и активность 
на уроке. Сложившиеся ценностные уста-
новки, ориентированные на «зуновскую» 
образовательную парадигму, определяют 
профессиональный образ мира педагога, 
стиль отношений учителя с учениками, 
коллегами, с самим собой. Учитель про-
являет «нечувствительность» к возника-
ющим в процессе профессиональной де-
ятельности проблемам и затруднениям, 
неспособность осознать необходимость 
профессионально-личностных изменений 
для решения новых педагогических за-
дач, авторитарность, жесткость ролевого 
поведения и т.д. В психологической лите-
ратуре (Д.А. Леонтьев, А.К. Маркова, Н.Б. 
Москвина, А.Б. Орлов, В.А. Петровский 
и др.) такое поведение учителя характе-
ризуется как личностно-профессиональ-
ная деформация, базовым проявлением 
которой является «отчуждение учителя от 
сущности своей профессиональной дея-
тельности и от себя как субъекта этой де-
ятельности» (Н.Б. Москвина). Основным 
источником такого отчуждения ученые 

считают утрату или искажение ценностно-
смысловых установок учителя, истинных 
смыслов профессиональной деятельности.

Опрос учителей экспериментальных 
школ, а также анализ 245 материалов, 
представленных на конкурс «Учитель 
года» показал, что для построения свое-
го АПО чаще других учителя используют 
личностно-ориентированные теории (47 %  
из общего числа представленных матери-
алов). Идею культуросообразности выби-
рают 20 % опрошенных. 19 % учителей 
предпочтение отдают идее природосо-
образности в процессе обучения школьни-
ков. Остальные 14 % педагогов развивают 
социально-направленный АПО. Причем, 
личностно-ориентированная идея АПО 
чаще встречается среди учителей началь-
ных классов, химии, математики; культу-
росообразная – среди учителей русского 
языка и литературы, истории, музыки и 
изобразительного искусства, иностран-
ного языка; социально-ориентированная 
– среди учителей технологии и ОБЖ, ино-
странного языка, начальной школы; при-
родосообразная чаще используется среди 
учителей физической культуры, биологии, 
экологии, начальных классов.

Следует отметить, что на практике 
встречаются различные варианты АПО 
учителя. Например, такой вариант, когда 
в основе АПО учителя лежит только одна 
идея. Так, к личностно-ориентированному 
можно отнести АПО учителя, работающе-
го над темой: «Самостоятельная работа 
учащихся на уроке математики как сред-
ство развития познавательной активности». 
Идея культуросообразности является веду-
щей в АПО педагога, исследующего проб-
лему: «Формирование правовой культуры 
учащихся на уроках обществоведения».

Чаще всего в основе АПО учителя 
может быть не одна, а две идеи: личност-
но-ориентированная и природосообразная, 
личностно и социально-ориентированная, 
личностно-ориентированная и природосо-
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образная, личностно-ориентированная и 
культуросообразная, культуросообразная 
и природосообразная. При этом одна из 
идей в АПО учителя является ведущей, 
другая – дополнительной. Так, в опыте 
учителя, работающего над исследователь-
ской темой «Формирование логического 
мышления учащихся начальных классов 
через обучение в сотрудничестве (работа 
в малых группах)» идея развития лично-
сти младших школьников определяет вид 
АПО как личностно-ориентированный, а 
идея сотрудничества учащихся в процессе 
обучения является сопутствующей и вы-
ступает как средство развития личности 
школьников. В АПО учителя, работаю-
щего над темой: «Индивидуально-диф-
ференцированный подход к учащимся на 
уроках математики как способ активиза-
ции познавательной деятельности» идея 
активизации познавательной деятельности 
школьников определяется ведущей, а реа-
лизация идеи природосообразности в про-
цессе обучения математики посредством 
индивидуально-дифференцированных за-
даний выступает как способ развития лич-
ности [1, с. 32–38]. 

Изучение состояния проблемы по-
зволяет констатировать тот факт, что 
развитие актуального педагогического 
опыта осуществляется, как правило, в на-
правлении от репродуктивного использо-
вания имеющихся технологий обучения 
до построения авторской дидактической 
системы. В соответствии с этим нами 
были выделены следующие уровни раз-
вития актуального педагогического опыта 
учителя, в основе которых лежит степень 
креативности профессионально-педагоги-
ческой деятельности:

– точное воспроизведение современ-
ных технологий и методик обучения;

– использование элементов различ-
ных современных технологий обучения;

– модификация используемых элемен-
тов современных технологий обучения;

– авторская дидактическая система, 
основанная на собственном опыте и экс-
периментальной работе;

– авторская дидактическая система на 
уровне теоретического обобщения и опи-
сания.

Анализ эмпирического материала по-
казал, что большая часть учителей обще-
образовательных школ строит свой акту-
альный педагогический опыт на основе 
использования элементов различных тех-
нологий обучения (59 %), вдвое меньше 
опрошенных (29 %) модифицируют извест-
ные технологии обучения и их элементы. В 
результате исследования выявлено, что 4 %  
учителей стараются следовать точным 
предписаниям, алгоритмам деятельности, 
указаниям в научно-методической литера-
туре, 8 % участвовавших в опросе учите-
лей заявили свой АПО как авторский.

Результаты проведенного исследова-
ния позволили сделать вывод о том, что 
по данным экспертной оценки 42,4 % 
учителей находятся на репро дуктивном 
уровне развития своего АПО. Установка 
на развитие опыта про является в деятель-
ности учителя фрагментарно, от случая к 
случаю под вли янием требований адми-
нистрации, оценки коллег, учащихся, ро-
дителей. По требность учителя в усвоении 
знаний и умений, необходимых для раз-
вития актуального педагогического опыта 
возникает в результате управленческого 
воздействия руководителя школы. Педа-
гоги не обладают достаточным опы том по 
трансформации новых знаний в свою про-
фессиональную деятель ность. Примене-
ние новых образовательных технологий, 
как правило, связано с желанием учителя 
разнообразить учебный процесс на уроке. 
Технологии обучения или их элементы 
используются учителем, в основном, на 
репродук тивном уровне без учета особен-
ностей и возможностей учащихся. В боль-
шей степени результативный компонент 
АПО учителя характеризуется приори-
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тетностью определенного уровня сформи-
рованности предметных знаний, умений и 
навыков учащихся.

Немного больше, 48,4 % педагогов, 
работают на адаптивном уровне. Потреб-
ность учителя в самообразовании, ориен-
тированном на усвоение зна ний и умений, 
необходимых для развития АПО, проявля-
ется чаще всего в си туации преодоления 
возникающих преград деятельности, устра-
нения дидак тических проблем. У педагогов 
отсутствует сложившийся обобщенный об-
раз своего АПО. Используемые учителя-
ми элементы существующих технологий 
обучения адаптируются в соответствии с 
индивидуальными особенностями и воз-
можностями самого педагога и учащихся. 
Отбор технологий или их эле ментов про-
исходит, в первую очередь, с точки зрения 
ценностных установок учителя. В то же 
время учителя не могут самостоятельно со-
отнести резуль таты своей деятельности с 
целевыми установками АПО. 

Лишь 2,6 % педагогов, по мнению 
экспертов, вышли на творческий уровень. 
У таких учителей ярко выражена по-
требность в приобретении недостающих 
знаний и умений. Их АПО строится на 
основе синтеза модифицированных извест-
ных способов обучения и соб ственного пе-
дагогического опыта, которые объединены 
в соответствии с но выми идеями и принци-
пами. Такой творческий уровень развития 
определен нами как оптимальный.

Вместе с тем 6,2 % учителей, уча-
ствующих в исследовании, оказались на 
недопустимом уровне развития АПО, ори-
ентированного на заданный уро вень сфор-
мированности знаний, умений и навыков 
учащихся. Потребность педагога в само-
образовательной деятельности, направ-
ленной на приобрете ние необходимых 
знаний и умений, как правило, не выра-
жена. Учителя чаще всего не «чувствуют» 
дидактических проблем. Знания, отвечаю-
щие новым ценностям, отвергаются либо 

воспринимаются ими как не противореча-
щие «знаниевой» образовательной пара-
дигме, центрация на которую определяет 
выбор учителем репродуктивного спосо-
ба и характера обучения школьников. Ре-
зультатом своей работы учитель считает 
передачу знаний учащимся. Ис следование 
позволило установить, что большинство 
педагогов (58,2 %) нахо дились на этапе 
становления АПО, и только 3,8 % учите-
лей достигли этапа зрелости. Остальные 
36,6 % учителей, участвующих в исследо-
вании, были на начальном этапе развития 
АПО, т. е. на этапе возникновения.

В теории и практике общеобразова-
тельной школы определилось несколько 
путей формирования АПО. Первый путь 
заключается в описании учителем наибо-
лее эффективных, на его взгляд, отдельных 
методов или приемов обучения. После чего 
учитель самостоятельно или с помощью 
руководителя методического объединения, 
завуча школы, методиста или научного 
консультанта «привязывает» теоретическое 
обоснование к описанным элементам сво-
его опыта. Второй путь, подробно пред-
ставленный в научной и методической ли-
тературе Я.С. Турбовским, заключается в 
проблемном характере процесса изучения 
и обобщения опыта учителя, когда объек-
том становится какая-либо актуальная ди-
дактическая проблема. Сущность изучения 
и обобщения опыта на диагностической 
основе состоит в выявлении, с одной сто-
роны, испытываемых затруднений и по-
требностей, а с другой – сильных сторон в 
деятельности учителя, представляющих со-
бой резерв и возможности их удовлетворе-
ния. Наряду с диагностированием педаго-
гической деятельности «извне» экспертами 
(завуч, методист, руководитель методобъе-
динения и т. д.) осуществляется «внутрен-
няя» диагностика собственной деятельно-
сти самим педагогом, в процессе которой 
происходит осознание учителем своей си-
стемы работы, самоанализ и самооценка 
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опыта. Вычленив из своего опыта то, что 
можно и следует обобщать, руководитель 
школы вместе с учителем приводят ана-
лизируемые материалы в законченную и 
четко определенную систему: формулиру-
ют теоретическое обоснование содержания 
опыта, раскрывают противоречие, на раз-
решение которого направлен творческий 
поиск педагога, описывают суть опыта, ус-
ловия формирования и применения опыта, 
оценивают его результативность.

В ходе анализа выявлено, что наибо-
лее распространенным вариантом разви-
тия АПО учителя в школе является путь, 
при котором осуществляется внедрение в 
практику и модификация известной техно-
логии обучения. 

Исследование показало, что рассмот-
рение методической работы в школе толь-
ко в аспекте деятельности учителей по 
освоению новых технологий является не-
обоснованным, и приводит к ее недооцен-
ке практическими работниками школы. 
Кроме того, направленность методической 
работы на освоение готовых образова-
тельных технологий не дает возможность 
учителю воспринимать себя в качестве 
потенциального или реального создателя 
педагогического нововведения, не позво-
ляет подняться до уровня теоретического 
осмысления собственного опыта.

Сочетание сложившегося опыта учи-
теля с творческим применением новых 
технологий обучения или их элементов 
является важным условием эффективного 
развития АПО учителя. Только тот АПО 
будет успешно развиваться, который стро-
ится на творческом использовании тради-
ций, достижений сложившегося педагоги-
ческого опыта. Поэтому учителей следует 
ориентировать на максимальное исполь-
зование прежнего опыта, накопленного 
арсенала эффективных способов обучения 
школьников. В процессе развития АПО це-
лесообразно создавать временные коллек-
тивы учителей – творческие и проблемные 

группы, объединяющие педагогов разных 
специальностей на основе сходных дидак-
тических проблем, психологической со-
вместимости, сработанности, групповой 
дифференциации, различия жизненного 
и профессионального опыта, личност-
ных и профессиональных ожиданий, ин-
тересов, уровня подготовленности и т. д.  
Работа учителей в творческих и проблем-
ных группах, обмен опытом, достижения 
коллег стимулируют творческое примене-
ние педагогами полученных в ходе само-
образования и теоретических семинаров 
знаний и умений [2, с. 83–90].

На следующем этапе развития АПО за-
дача руководителя методической работы в 
школе заключается в оказании помощи учи-
телям в осмыслении своей деятельности, са-
моанализе и самооценке не только способов 
обучения, но и результатов учебной работы 
с учащимися, в обобщении и оформлении 
результатов [3, с. 78]. При описании актуаль-
ного педагогического опыта в рамках дидак-
тической системы учителю необходимо об-
ратить внимание на следующие положения: 
тема опыта (отражает главное направление 
и содержание работы); условия возникно-
вения, становления опыта (необходимые 
сведения о микрорайоне, социальной сре-
де, классе, данные предварительной диаг-
ностики по теме опыта); актуальность опы- 
та (анализ соответствия целей и задач опыта  
социальному заказу общества, выявление 
противоречий и затруднений, которые встре-
чаются в массовой практике и успешно ре-
шаются в опыте); ведущая педагогическая 
идея опыта – центральная, основная мысль, 
вытекающая из опыта, соответствующая за-
явленной теме; длительность работы над 
опытом не менее трех лет (с момента обна-
ружения противоречия между желаемым 
сос тоянием и действительным до момента 
выявления результативности опыта); диа-
пазон опыта (система уроков, система вне-
классной работы, единая система «урок- 
внеклассная работа»; теоретическая база 
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опыта (необходимо четко указать, что кон-
кретно на основе той или иной научной идеи 
разрабатывается автором опыта); новизна 
опыта; характеристика условий, в которых 
возможно применение данного опыта. 

Описание технологии осуществляется 
в следующей последовательности: опреде-
ление цели; постановка задач, способству-
ющих достижению данной цели; описание 
изменений, вносимых автором опыта в со-
держание образования; определение содер-
жания обучения (формы, методы, приемы 
и средства учебно-воспитательной работы, 
преобладающие виды деятельности, их 
оптимальный выбор в соответствии с воз-
растными особенностями учащихся). Далее 
прилагаются диагностические данные ре-
зультативности опыта (берутся за послед-
ние три года по одной и той же диагности-
ческой методике в сравнении предыдущего 
состояния данной группы детей (что было) 
и настоящего (как стало).

Важно, чтобы учителя не только опи-
сывали и представляли свою систему ра-
боты в форме доклада, но и апробировали 
ее на открытых учебных занятиях, в вы-
ступлениях на заседаниях методических 
объединений и методического совета, 
творческих отчетах педагогов [4, с. 25–27].

Исследование показало, что процесс 
развития АПО учителя сложен и достаточ-
но длителен. Значительное место в этом 
процессе занимает его самообразование, 
включающее: просмотр телепередач, чте-
ние прессы; знакомство с педагогической 
и методической литературой; регулярное 

использование информации из Интернета; 
посещение семинаров, тренингов, конфе-
ренций, учебных занятий коллег; систе-
матическое повышение квалификации; 
изучение современных психологических 
и педагогических методик и технологий; 
систематическая демонстрация собствен-
ного педагогического опыта.

Результатом работы учителя по само-
образованию становится обобщение акту-
ального педагогического опыта; творческий 
отчет; доклады, выступления на семинарах, 
конференциях, «мастер-классе»; рефераты; 
разработки методической продукции; раз-
работки конспектов уроков, внеурочных 
занятий, внеклассных мероприятий, КТД, 
планов воспитательной работы.
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