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Целью данного исследования является выяснение причин основных 

трудностей для молодых учителей, проблем профессионально-педагогической 

подготовки, мер помощи, а также повышения квалификации путем расширения 

базового педагогического образования, содержания педагогических 

инструментов, освоения необходимых социально-психологических и 

профессиональные способности.  
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Молодой педагог во время социально - психологической адаптации 

сталкивается с проблемами взаимодействия с социальной средой;, 

административно-правовыми, социально-экономическими, а так же 

управленческими трудностями. Во многих случаях акцент делается на 

психологических или педагогических аспектах процесса адаптации учителей. 

Профессиональная подготовка педагогов формирует их самосознание и 

способствует развитию профессиональных навыков. 

Новая современная система профессионально-педагогической подготовки 

обеспечивает сочетание теории и практики с самого начала обучения в 

университете [Бурмистрова М.Н., Кабанова М.И., 2013]. 

Профессиональная адаптация педагога начинается уже на старших курсах 

педагогических учебных организаций. Студенту необходимо освоить основы 

профессиональной культуры и нормативно-ценностной базы. В соответствии с 

учебным планом 3-го года обучения в университете, анализируя процесс 

обучения, разрабатывается программа для осуществления этой цели. 

Интегративный характер подготовки будущих учителей подтверждается 

программой модульного обучения, которая практикуется в университетах. 

Далее адаптационный период продолжается на  первом году профессиональной 

деятельности педагога. Восприятие себя, как части коллектива, мотивирует 

дальнейший интерес к трудовой деятельности. Формирование 

квалифицированного специалиста происходит на втором году работы педагога. 

Исследователь А.И. Хаустова считает, что одним из основных факторов  

адаптации молодых учителей являются трудности, с которыми они 

сталкиваются в своей практической деятельности [Батышев 1997: 80]. 

Следует отметить, что трудности, вызванные изменением статуса бывших 

студентов, имеют большое значение. Суть педагогической профессии 

заключается в том, что происходит полная смена ролей. Это может привести к 

двум противоположным реакциям: отказ от смены ролей, учитель остается со 

стороны учеников или, наоборот, выстраивает линию защиты. Обе должности 

не способствуют реализации функций учителя. 

 Долгов В. И. считает, что несоответствие между профессиональной 

педагогической подготовкой и практической деятельностью неизбежны, хотя 

приложено немало усилий  по предотвращению трудностей и их смягчению 

посредством обучения, которое более равномерно распределено по времени.  

Нельзя утверждать, что молодые учителя хорошо подготовлены. Для 

этого есть две причины. 

Первая причина заключается в том, что существуют различия между 

реальностью образовательного процесса и  ее имитацией (посредством 

рассказа, изображения или комментария), между реальностью и ее идеей.  

Во-вторых, у молодых учителей есть естественное желание отрицать и 

отменять связь с их профессиональной и педагогической подготовкой. Все 

предыдущее – начало, отрицание, обесценение [Гордиенко 2013: 77]. 

Представляет интерес точка зрения Черниковой Е.С., она считает, что 

качество социально-психологической адаптации молодых учителей измеряется 
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тремя основными категориями: учебное заведение, коллеги и ученики. 

Показателями адаптации являются знание планов академического учреждения, 

профессиональная мотивация и желание продолжать работать в этом 

конкретном учреждении [Долгова 2015: 172]. 

Социально-психологическая адаптация учителя также зависит от его 

отношений с коллегами, например, более двух третей учителей первого года 

обучения после окончания учебы не имели поддержки коллег в течение первого 

года работы, в то время когда они нуждались в практических советах. Поэтому 

молодому специалисту необходимо иметь среди коллег наставника, который бы 

наставлял его, помогал практическими советами. Возможны встречи с 

педагогами из других учебных организаций, участие в методических 

объединениях, где начинающий педагог может почерпнуть много нового для 

своей профессиональной деятельности. 

Анализ доказывает, что более 40% молодых учителей хотят иметь 

руководителя среди коллег в течение первых месяцев после их назначения. Они 

в основном заинтересованы в этом. 

Молодые учителя сталкиваются с двумя видами трудностей во 

взаимоотношениях со своими учениками: мотивировать учащихся на работу и 

заинтересовать наименее мотивированных. Учителя иностранных языков 

испытывают трудности с мотивацией незаинтересованных учеников. 

Преподаватели естественнонаучных дисциплин имеют меньше проблем с 

плохим поведением, даже в классах с учениками разных уровней, но они 

наблюдают большую заинтересованность.  

Плохое поведение учащихся представляет большую проблему для трети 

учителей после первого года обучения. Это зависит от типа 

общеобразовательного учреждения, учебного предмета и даже от пола учителя. 

Преподаватели гуманитарных и других дисциплин испытывают больше 

трудностей с плохим поведением, чем преподаватели технических дисциплин. 

Кроме того, плохое поведение на уроках учителей-женщин выше, чем 

учителей-мужчин. Во всех типах учебных заведений молодые учителя считают, 

что трудности в основном связаны со следующими факторами: плохое 

поведение конкретного ученика, большой класс, отсутствие мотивации у 

ученика. Часто учитель сталкивается с драками среди учащихся, словесной 

жестокостью и оскорблениями в отношении себя, агрессивным поведением и 

угрозами, материальным ущербом и кражами в классе. 

Анализируя проблемы молодых педагогов описанные в работе Н.В. 

Кузьминой, мы пришли к выводам, что имеется несколько факторов, которые 

объясняют причины трудностей молодых преподавателей: 

–  личные качества молодого педагога (отсутствие призвания, слабо 

развитые умственные способности, безответственность); 

–  качество образования; 

–  отсутствие стремления к  самообразованию; 

–  отсутствие наставника; 

–  несовместимость молодого учителя и наставника;  



 

173 
 

–  профессиональная среда (нежелание коллег менять уже 

устоявшиеся порядки и традиции, делиться привилегиями, строгое 

подчинение); 

–  школьная практика, слишком далёкая от теории; 

–  взаимоотношения молодого учителя с учениками, родителями, 

коллегами;  

–  навязанное мнение об учениках; 

–  низкая заработная плата; 

–  престиж  профессии  учителя [Кузьмина 1993: 32]. 

Трудности молодых учителей могут быть следующие: 

–  отказ молодых учителей от преподавания после окончания 

учебного заведения или через несколько недель после вступления в должность; 

–  требование долгого неоплачиваемого отпуска молодым учителям;  

–  психосоматические проявления; 

–  психологические трудности; 

–  нервные заболевания, депрессия. 

Среди мер помощи, предлагаемых для адаптации молодых учителей, 

можно выделить следующие [Гордиенко 2013: 78]: 

–  наставник должен быть советником, а не контролером; 

–  молодой педагог должен четко знать, где он может получить 

помощь в трудной профессиональной ситуации;  

–  справедливое распределение должностных обязанностей. 

Мы считаем, что для поддержки молодого учителя необходимо:   

–   сокращение нормы часов нагрузки; 

–  сокращение количества учащихся в классе; 

–  сокращение административных нагрузок; 

–  обновления учебного пособия; 

–   предотвращение конфликтов, которые могут привести к депрессии;  

–  содействие в повышении качества образовательного процесса; 

–   прислушиваться к мнению молодого учителя; 

–   право на ошибку;  

–  содействие сотрудничества с родителями (дни открытых дверей, 

встречи). 

 В своем учебном пособии Н.Е. Гордиенко описала наиболее значимые 

идеи принадлежащие А. Де Перетти, который разработал семинары для 

подготовки учителей к вступлению в должность [Хаустова 2017: 75]. С точки 

зрения А. Де Перетти, одной из основных способностей, которыми должен 

обладать будущий учитель, является способность анализировать 

многочисленные виды профессиональной деятельности. По его мнению, те 

выводы, которые делает преподаватель из этого анализа, особенно важны. 

Кроме того, он считает, что в процессе адаптации большее внимание уделяется 

улучшению социальных знаний учителя, связанных с современными 

проблемами молодежи в педагогическом общественном окружении. 
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Большое значение придается первым неделям работы учителей в школе, а 

также необходимым инструментам, которые учителя подразделяют на так 

называемые «методологическая инженерия» и «педагогические инструменты» 

[Хаустова 2017: 20].  Они включают в себя список начальных заданий 

обучаемого, тесты, макеты упражнений, планы уроков, аудио- и видеозаписи и 

т. д. В течение первых рабочих недель в школе молодой учитель должен знать 

специфику урока, различные варианты начала и конца урока, особенности 

формирования и итоговой оценки и т. д. Молодой специалист должен очень 

хорошо знать методы общения как с коллегами, так и с учениками и их 

родителями. 

Педагогический инструментарий состоит из огромного пласта 

дидактических приемов, способов разных типов занятий; знание необходимой 

терминологии, принадлежащей им. По словам преподавателей, такой 

интересный информационный слой включает в себя список необходимых 

адресов (например, адреса наставников, коллег), список доступных библиотек, 

центров научной документации, музеев, ассоциаций специалистов по 

интересующей теме относится к педагогическим инструментам.  

Будущих учителей-стажеров учат составлять таблицы «сигналов тревоги» 

в своей профессиональной деятельности. Существует список основных ошибок; 

подробный список необходимых рекомендаций для преодоления трудностей 

обучения; список инструкций, позволяющих избежать перегрузки информацией 

и перегруженности тренировочной программы [Хаустова 2017: 52]. 

При подготовке к профессии, будущие педагоги должны знать, какими 

качествами должен обладать учитель (психолого-педагогические знания, 

простота общения, креативность, умение руководить, умение понимать 

нововведения, восприимчивость к культуре, организаторские способности, 

сохранение интеллектуальной любознательности, знание изучаемого предмета). 

Будущий педагог при подготовке к педагогической деятельности должен 

развивать такие умения и способности, как: 

– умение собирать и анализировать представления и мотивы учащихся 

относительно основных понятий организации школы, общих 

профессиональных планов, планов учебного заведения и учебной дисциплины; 

– умение принимать и представлять себя, учеников, программу, цели, 

требования; 

– умение организовывать и контролировать занятия (деление на 

подгруппы, разделение ролей и правил обучения, таблицы наблюдения за 

учениками и собственным поведением, краткий обзор наиболее 

повторяющихся трудностей); 

– умение разрабатывать и представлять знания, версии уроков или 

планов лекций, списки целей, документацию, инструменты, методы контроля;  

– умение готовиться к урокам (изучение документов, каталогов 

инструментов и дидактических средств, характерных особенностей постановки 

целей и урока, список руководящих принципов, упражнений на воображение и 

творчество, выбор метафор для иллюстрации урока и помощь в хранении); 
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– умения стимулировать и мотивировать студентов (инструменты 

формирования оценки, индивидуальные особенности персонализированных 

контактов, элементарные методические советы для групп, умение 

организовывать моменты увольнения и отпуска); 

– способности постоянно повышать личностные и профессиональные 

компетенции (постоянный поиск недостающих элементов компетенции, 

встречи с руководителем и другими коллегами, подробное описание 

используемых методов обучения, регулярное чтение профессиональных 

изданий в соответствии с составленным планом, культурная активность). 

[Черникова 2008: 126]. 

Овладение педагогическими компетенциями длится в течение всей 

трудовой деятельности учителя. Это становится выражением тенденции к 

возрастающей преемственности и взаимосвязи профессиональной и 

педагогической подготовки на разных этапах обучения. 

В связи с этим сфера профессиональной подготовки на протяжении всей 

карьеры преподавателя представляет интерес. 

В системе начального педагогического образования особый интерес 

представляют следующие темы: 

– Ученик: психология ребенка, психология подростка, школьная 

психология, нервная система и психология учения, память. 

– Класс: групповое управление, психологическая устойчивость, 

транзакционный анализ, общение, сопереживание, наблюдение за классом. 

– Учебное заведение: школьная социология, коллективная педагогика, 

управление школой, конечные цели и проблемы образования, научные 

исследования в области образования. 

– Оценка: различные формы оценки (суммирующая, формирующая, 

стандартная, критериальная), постоянный контроль, меры предосторожности и 

требования. 

– Образовательные технологии: аудиовизуальное, информатика, 

статистика, моделирование (имитационный эксперимент) [Черникова 2008: 

138]. 

Молодому специалисту, в стечении первых 5-ти лет трудовой 

деятельности рекомендуется применять:  

– внедрение различных видов взаимной поддержки между учениками, 

эксперименты по созданию различных групп, эксперименты по 

междисциплинарной подготовке, практико-ориентированная научная 

деятельность, контрактная педагогика; 

– различные формы деятельности в сфере образования: 

образовательные семинары по менеджменту и экономике обучения, семинары 

по коллективному управлению, группы глубокого профессионального 

обучения; 

– возможности обучения и приема, знание рынка труда, подготовка 

педагогических бесед; 
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– различные педагогические методики: обучение творчеству, 

экспериментирование с различной продолжительностью уроков, 

межкультурные коммуникации в педагогике, обучение технике работы в малых 

и больших группах, семинары по изучению практического опыта, педагогика 

целей, теоретический синтез практического опыта; 

– личная стабильность обучения: голосовая тренировка, гигиена 

дыхания, способность выражать мысли устно, практика в компаниях, 

художественная культура и анализ новой роли. [Черникова 2008: 163]. 

На следующем этапе карьеры предлагаются следующие методы: 

– междисциплинарный подход: изучение эволюции обычаев в жизни 

семьи и воспитания, знакомство с основами актерского мастерства, 

современными научными проблемами, участие в национальных и 

международных коллоквиумах, спорт; 

– дидактическое обновление: в той же дисциплине, в новой дисциплине, 

в философии истории и дисциплины, в эпистемологии; 

– совершенствование применения технологий: обучение новым 

техническим средствам, новым программам, новому программному 

обеспечению, аудиовизуальным средствам и программированию; 

– методологическая модернизация: знакомство с научными 

исследованиями по обучению психосоциологии, апробация новых 

инструментов и методик, изучение зарубежного опыта, семинары по 

результатам ученического наблюдения, изучение теорий учения и понимания; 

– практика в компаниях и лабораториях: контакты с рабочей 

социальной средой, привлечение исследовательской деятельности. [Черникова 

2008: 195]. 

Согласно анализу трудов Астровой М.У., Хаустовой А.И., Долговой В.И.,  

Черниковой Е.Г.,  Кузьминой Н.В., Емельяновой О.Я., Шершень И.В., Кравец 

М.А., Самсонова В.С., Шакуровой М.В. можно сделать вывод о сознательном 

выборе профессии, интегративном характере подходов к методической, 

теоретической и методической подготовке студентов в высших учебных 

заведениях и самостоятельной студенческой практике в академической среде 

учреждения, могли бы способствовать адаптации молодых специалистов 

[Емельянова О.Я., Шершень И.В., Кравец М.А., Самсонов В.С., Шакурова 

М.В., 2016]. 

Успех консолидации молодых учителей в школе зависит от 

благоприятного психологического климата в коллективе, наличия адекватных 

условий труда и позитивного отношения молодых специалистов к 

педагогической деятельности, удовлетворенности помощью 

преподавательского состава. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного можно утверждать, что 

комплексный подход к практической подготовке будущих специалистов 

способствует улучшению адаптации  молодых учителей. В то же время следует 

отметить, что процесс профессионально-педагогической подготовки является 
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постоянным и освоение педагогических компетенций длится в течение всей 

профессиональной деятельности учителя. 
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