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Данная статья посвящена основным проблемам, с кото�
рыми может столкнуться молодой педагог, пришедший на
работу в общеобразовательную школу, а также тому, ка�
ким образом школьный психолог может оказать ему по�
мощь.
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Педагогическая деятельность в русле начального и, в
особенности, среднего общего образования во все време�

на требовала от человека не только развитых профессио�
нальных компетенций, но и высоких морально�этических и

индивидуально�личностных качеств. Не секрет, что сложная
профессия педагога требует от избравшего эту стезю уважения

к человеческой личности и достоинству, терпеливости, находчи�
вости, эмпатического вчувствования, умения сопереживать и, ко�
нечно, чувства юмора. При этом кадровая политика в сфере об�
разования всегда была проблематичной и нередко приводила к
тому, что в роли педагога («инженера человеческих душ») оказы�
вался человек, не только не увлечённый профессией, но и не от�
вечающий особенностям педагогической деятельности по ряду
личностных качеств.

Корни данной проблемы лежат на поверхности: почти целое
двадцатилетие в общественном восприятии доминировал образ
непрестижности профессии педагога, что не могло не оставить
свой отпечаток. До сих пор в образовательном пространстве сред�
ней школы подавляющее большинство педагогического коллек�
тива составляют лица старшего возраста, а молодые выпускники
педагогических вузов идут преподавать в школы с неохотой.

Тем не менее, за последнее время количество молодых педа�
гогов, пришедших на работу в школу, возросло. При этом следу�
ет отметить, что многие из них действительно выбрали этот путь
осознанно. Несмотря на это, количество молодых учителей ещё
крайне мало, чтобы говорить о положительной тенденции в дан�
ном отношении.

Каковы же те основные трудности, с которыми сталкиваются
молодые специалисты, пришедшие на работу в среднюю обще�
образовательную школу? Остановимся вкратце на каждой из них.
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Во�первых, молодой педагог оказывается в абсо�
лютно новой для него среде, в совершенно непривыч�
ной роли: безусловно, каждый будущий учитель про�
ходит преддипломную педагогическую практику,
однако практика, даже самая серьёзная, не может
научить специалиста грамотно оценивать ситуацию,
квалифицированно принимать решения и уметь про�
гнозировать последствия этих решений. Все это при�
ходит с опытом, который можно получить лишь с го�
дами ежедневной практики. Кроме того, молодой
педагог должен научиться ответственности и, вместе
с тем, гибкости в общении с подрастающим поколе�
нием. Всё это невозможно постичь за 5 лет учёбы в
университете: для этого необходим непрерывный пе�
дагогический стаж.

Молодым педагогам, имеющим в силу возраста
множество честолюбивых планов, бывает очень слож�
но понять, что навык общения с детьми и подростка�
ми, понимание их особенностей и проблем выраба�
тывается не ранее чем через 10 лет каждодневной
работы. Именно поэтому тот юношеский пыл, с кото�
рым молодые учителя приступают к своей педагоги�
ческой деятельности, нередко оборачивается скорым
профессиональным выгоранием. К сожалению, в пе�
дагогической практике это нередко оборачивается
тем, что молодой специалист «распыляет» свои силы
в течение одного–двух лет, а затем его энтузиазм уле�
тучивается, и все грандиозные планы и идеи оказы�
ваются нереализованными лишь по причине отсут�
ствия правильной организации рабочего времени
(тайм�менеджмента).

Во�вторых, в силу, повторим, специфических воз�
растных особенностей и, нередко, отсутствия соб�
ственного жизненного опыта молодые педагоги мо�
гут поначалу совершать ошибки, связанные с
реальной оценкой ситуации: могут придавать ей чрез�
мерно большое значение или, напротив, недооцени�
вать её. Опытный педагог знает, когда и на что следу�
ет обращать внимание в индивидуальной беседе с
детьми и на уроке; молодой специалист этими знани�
ями пока не обладает, поэтому не застрахован от оши�
бок «чёрно�белого» восприятия действительности,
попыток дать всему обоснование, «классифициро�
вать» и «разбить по группам». Это — типичная ошиб�
ка молодого педагога, которая, как правило, исчер�
пывает себя с годами работы, стирающими все
«острые углы» и обогащающими палитру повседнев�
ной действительности понятием «полутона».

В�третьих, не следует забывать, что возрастной
фактор играет немаловажную роль в восприятии
школьниками молодого педагога. К примеру, между
обучающимися 11�го класса и вчерашним студентом�
пятикурсником разница в возрасте не столь велика,
чтобы у старшеклассников сформировалось необхо�
димое чувство дистанции.

Типичными ошибками во взаимодействии моло�
дого учителя со старшими подростками являются та�
кие, как, например, попытка быть с ними «на равных»,

иными словами, «быть своим среди своих». Време�
нами подобные отношения между педагогом и его
учениками приобретают абсурдный характер, дискре�
дитирующий не только других педагогов, но и саму
профессию в глазах подрастающего поколения («при�
ятельское» общение в социальных сетях, обмен лич�
ными фотографиями и тому подобное). Другим при�
мером неверного выстраивания дистанции является
чрезмерная строгость и отстранённость молодого
педагога, попытка быть «на высоте», стремление вы�
звать уважение своей суровостью.

К сожалению, подобное поведение педагога не�
редко приводит к обратному. Молодому специалис�
ту, работающему в системе общего образования, сле�
дует помнить, что грамотное выстраивание дистанции
между ним и детьми, а также другими участниками
образовательного процесса — это краеугольный ка�
мень его профессиональной успешности. Именно по�
этому необходим баланс, гибкость во взаимоотноше�
ниях между учителем и учеником.

В�четвёртых, как уже говорилось выше, педагог в
своей профессиональной деятельности взаимодей�
ствует не только с обучающимися, но и со всеми дру�
гими участниками образовательного процесса: роди�
телями школьников, коллегами, администрацией.
Молодому педагогу необходимо помнить, что для ус�
пешного взаимодействия с детьми ему нужно уметь
общаться и с их родителями. Повторим: правильное
выстраивание дистанции является одним из наибо�
лее важных условий качественного взаимодействия.
Молодой специалист должен понимать, что от той
формы, в которую он облечёт свою речь в обращении
к родительскому коллективу, будет зависеть очень
многое: в частности, необходимо избегать пустых дек�
лараций и «чтения нотаций»; нужно иметь в виду, что в
силу молодости педагога его слова поначалу могут
быть восприняты скептически. Тем не менее, лишь от
педагога и только от него самого зависит, будет ли он
услышан.

Кроме того, молодому специалисту следует по�
мнить, что публичное обсуждение ученика (к приме�
ру, на родительском собрании) недопустимо. Возмож�
но обсуждение лишь общих организационных
моментов, консультации по индивидуальным вопро�
сам — только в частном порядке.

Отдельного внимания заслуживает вопрос непо�
средственного взаимодействия молодого педагога с
обучающимися на уроке. Речь в данном случае идёт о
поведении детей. Безусловно, в каждом коллективе,
в том числе, и детском, присутствуют как лидеры, так
и отвергаемые, а каждый ребёнок является носите�
лем неповторимых личностных качеств.

Как правило, детские школьные коллективы весь�
ма разнообразны: в них присутствуют дети с совер�
шенно разными характерами, из разных социальных
слоёв, разного уровня психологического развития и
воспитания. Молодому педагогу предстоит научить�
ся взаимодействовать со всеми детьми, причём не
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только прививать им необходимые социокультурные
навыки, но и выполнять общеобязательную школьную
программу.

Следует отметить, что есть дети, в которых еще с
дошкольного возраста отчётливо проявляются при�
знаки социопатии, такие дети и, в особенности, под�
ростки, как правило, испытывают потребность в «про�
верке на прочность» молодого учителя. В общении с
подобными обучающимися нужно быть спокойным и
уверенным, проявлять к «задирам» такое же ровное
отношение, как и к другим детям. Как правило, не по�
лучив подкрепления своим негативным реакциям и,
напротив, почувствовав в педагоге «твёрдый стер�
жень» (которого не хватает социально агрессивным
детям), все «нападки» ученики прекращают.

В настоящее время в школе обучается большое
количество детей с гиперактивностью, задержкой
психического развития (ЗПР), общем речевым недо�
развитием (ОНР), ранним детским аутизмом (РДА).
Молодому педагогу в своей профессиональной дея�
тельности необходимо будет учитывать все подобные
обстоятельства, которые не могут не накладывать от�
печаток на процесс обучения и поведение детей.

Начинающий специалист, работающий с детьми,
должен понимать разницу между сильной робостью
и аутизмом, между подвижностью и гиперактивнос�
тью, но делать заключение он не имеет права. Для того
чтобы определить причину и характер трудностей у
ребёнка, в школе существует консилиум специалис�
тов: психолог, логопед, дефектолог. Эти специалисты
также могут организовать в случае необходимости
коррекционно�развивающую работу с детьми, имею�
щими трудности в обучении, в рамках своих профес�
сиональных компетенций.

Молодой педагог должен знать, что если данные
специалисты не работают в школе (что бывает край�
не редко), в спорном или трудном случае он имеет
право обратиться за консультацией в городской пси�
холого�педагогический центр.

Повторим: краеугольным камнем профессиональ�
ной успешности начинающего педагога является вы�
страивание правильной дистанции и организация ра�
боты строго в пределах своей компетенции. Молодой
педагог может быть наставником, но не приятелем и
не наперсником; в его основные обязанности входит
реализация общеобязательной учебной программы;
делать психологическую диагностику, формулировать
заключения и осуществлять психологическую коррек�
цию должны лишь специалисты соответствующего
профиля.

Итак, каковы же основные методы, которыми
школьный психолог может оказать поддержку моло�
дому педагогу?

В должностные обязанности психолога, работаю�
щего в системе образования, входят консультации не
только школьников и их родителей, но и самих учите�
лей. Таким образом, молодой педагог, осознавая по�

требность в профессиональной помощи психолога,
может обратиться к нему за помощью. Психолог под�
держит молодого учителя в период адаптации, помо�
жет преодолеть внутренние конфликты и личностные
проблемы, которые могут препятствовать эффектив�
ному взаимодействию учителя с детьми и их родите�
лями, а также коллегами и администрацией школы.

Весьма эффективной формой сотрудничества
между школьным психологом и молодым педагогом
является супервизия. Психолог, по запросу учителя,
может присутствовать на уроках, а затем предоста�
вить ему обратную связь, дать рекомендации.

Психолог может протестировать обучающихся, к
примеру, на уровень развития логического мышления.
Далее, составив профессиональное психологическое
заключение, на основе полученных результатов пси�
холог может рекомендовать учителю наиболее эф�
фективные упражнения и методики, способствующие
качественному развитию данной психической функ�
ции — логического мышления. Включив эти упражне�
ния в свой учебный план, молодой педагог может оп�
тимизировать работу на уроке, подобрать наиболее
полезные задания, создать эффективный учебный
план. Затем, когда образовательный маршрут пост�
роен, учитель может начать применять эти методики
и упражнения.

По прошествии определённого времени обучения,
психолог вновь проводит диагностику, направленную
на исследование указанного параметра — уровня раз�
вития логического мышления — с целью проследить
динамику. Полученные результаты обсуждаются с мо�
лодым педагогом, который может таким образом от�
слеживать эффективность своей работы, корректиро�
вать учебный план. Данный вид работы эффективен
не только в реализации образовательной функции, но
и в осуществлении функции воспитательной.

Следующим видом сотрудничества психолога и
молодого учителя являются мастер�классы и тренин�
ги, проводимые с целью обучения педагога навыкам
работы с трудными детьми и детьми «группы риска».
Данный вид работы осуществляется в групповой фор�
ме и может быть весьма полезен не только молодым
педагогам, но и учителям со стажем. Во время психо�
логических тренингов педагоги могут обучиться на�
выкам совладания со стрессом, саморегуляции, ре�
лаксации, рефлексии, эмпатии, сопереживанию.

Важно отметить, что довольно часто не только
молодые педагоги, но и опытные учителя начинают от�
носиться к трудным детям не как к полноценным
свободным личностям, попавшим в непростую жиз�
ненную ситуацию, а как к тяжёлой обузе. Подобное от�
ношение недопустимо и свидетельствует о высоком
уровне профессионального выгорания. Именно по�
этому взаимодействие между школьным психологом
и учителями очень важно.

Психолог также может помочь молодому педагогу
найти общий язык с родителями обучающихся, пре�
достеречь от ошибки публичного обсуждения каждо�
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го ученика в отдельности (что, к сожалению, имело
место быть в школьной среде долгие годы).

Не менее важна информационная поддержка пси�
хологом молодого педагога, которая может осуществ�
ляться в форме рекомендации чтения определённой
литературы, просмотра учебных фильмов и презен�
таций.

Опытный психолог может помочь молодому учи�
телю составить свой еженедельный план работы и
график на неделю (тайм�менеджмент), что снизит
уровень тревожности у молодого специалиста, а так�
же обучит навыкам самоорганизации и правильного
распределения рабочего времени.

Каковы же те механизмы, которые могут помочь
начинающему педагогу адаптироваться в школе?
Молодому специалисту нужно быть готовым к тому,
что те знания, которые он получил в университете,
какими глубокими и обширными бы они ни были, не
смогут, к сожалению, охватить объём всех вероятных
ситуаций, с которым ему предстоит столкнуться в по�
вседневной работе. Педагогу и после окончания вуза
необходимо будет ещё долго учиться, повышать свою
квалификацию и подтверждать её. Именно поэтому
молодому специалисту не следует пренебрегать кур�
сами повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, а также профессиональными разви�
вающими тренингами — всё это действительно не�
обходимо не только в целях повышения качества те�
оретических знаний, но и как профилактика
профессионального выгорания.

Также весьма полезным будет присутствие на уро�
ках у более опытных коллег. Следует отметить, что
данный вид деятельности полезен не только для на�
чинающих, но и для учителей со стажем.

Воспитание и развитие социокультурных навыков,
коммуникативных компетенций, умения сопережи�
вать — всё это является неотъемлемой частью педа�
гогической деятельности. Безусловно, весьма важный
фактор — создание комфортной образовательной
среды, являющейся значимым условием педагогичес�
кого воздействия. Общеизвестно, что группа, в кото�
рой длительное время находится человек, оказывает
на него влияние, влияние это может быть как положи�
тельным (в ряде случаев даже психотерапевтичес�
ким), так и отрицательным (деструктивным, разруша�
ющим). Поэтому создание атмосферы принятия и
доброжелательности в классе — одна из основных
задач учителя.

Что касается формирования классного коллекти�
ва, то молодому педагогу следует иметь в виду, что
формирование сплочённой группы — процесс дли�
тельный. Не каждая детская группа становится кол�
лективом. Следует помнить, что развитие и станов�
ление детского коллектива носит характер синусоиды,
а не плавно возрастающего графика. При этом мы
должны иметь ввиду, что каждый коллектив носит в
себе признаки как организации, так и психологичес�
кой группы.

Школьный класс, как и любой другой коллектив,
проходит в своём становлении несколько этапов:

Первый этап: характеризуется доминированием
эмоционально�психологического компонента. Дети
заняты поиском друзей, налаживанием товарищеских
отношений. Деловой компонент здесь ещё не присут�
ствует, доминирует эмоциональный. На этом этапе
происходит появление так называемых «звёзд» (ли�
деров класса), возникновение микрогрупп, характе�
ризующихся спонтанностью и непрочностью внутрен�
них связей. В этот период в классе также много
одиноких детей, которые пока не смогли «влиться» ни
в одну микрогруппу, не нашли себе друга. Этап харак�
теризуется изменчивостью возникших между детьми
взаимоотношений и преобладанием личностных по�
требностей над общегрупповыми целями.

Молодому педагогу необходимо помнить, что дет�
ские конфликты, которые могут возникать на данном
этапе, как правило, связаны именно с непрочностью
связей и доминирующим влиянием эмоционального
компонента совместной деятельности. Конфликты
проходят постепенно с развитием более устойчивых
дружеских отношений и переходом на новый этап раз�
вития коллектива.

Второй этап характеризуется стремлением к об�
щественным целям и задачам. Большинство ребят, как
правило, уже «включены» в классную жизнь, «изоли�
рованных школьников» в этот период очень мало. От�
ношения между детьми носят заметно более устой�
чивый характер. Конфликты, возникающие на данном
этапе, обусловлены, прежде всего, несовпадением
ценностных ориентиров составляющих класс микро�
групп; при этом школьники уже проявляют навыки са�
моуправления, самостоятельно разрешая ряд возни�
кающих между ними споров.

Молодой педагог должен поддерживать зарожда�
ющиеся у детей навыки самоуправления и самоорга�
низации, при этом дети должны чувствовать присут�
ствие в их жизни старшего наставника, которому они
доверяют и к которому всегда смогут обратиться в
случае необходимости.

Третий этап характеризуется гуманистически на�
правленной деятельностью детской группы, дружес�
кие микрогруппы объединяются в классный коллек�
тив. Дети приобретают чувство ответственности за
себя и за своих товарищей, чувство «опоры» и защи�
щённости. Ради успеха совместной деятельности
школьники способны преодолеть свои собственные
симпатии и антипатии. То есть на первый план здесь
выходит социальный компонент деятельности. Нович�
ки, пришедшие в класс на этом этапе развития детс�
кого коллектива, как правило, быстро адаптируются,
так как чувствуют себя защищёнными.

Основная форма, в которую должна быть обличе�
на воспитательная работа молодого педагога, направ�
ленная на создание классного коллектива, это, безус�
ловно, совместная внеурочная деятельность:
тематические классные часы, экскурсии, походы,
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праздники. К примеру, классные часы могут проходить
в форме тренингов по развитию коммуникативных
компетенций и групповой сплочённости.

Напомним, что очень важно дать возможность де�
тям высказаться, выразить себя, отреагировать эмо�
ции, показать себя с различных сторон, раскрыть по�
тенциал. Работа в группе позволяет научиться
чувствовать собеседника, развивает навыки сопере�
живания и рефлексии. Проведение классных часов в
формате групповых встреч является профилактикой
возникновения в классе «звёзд» и «отвергаемых», по�
зволяет детям почувствовать себя в разных соци�
альных ролях, а затем отрефлексировать этот опыт.

Молодой педагог должен помнить, что быть учите�
лем — значит быть одновременно гибким и крепким,
строгим и с чувством юмора, педантичным и непосред�
ственным, консервативным и демократичным. Это —
тяжёлый труд, но плоды этого труда неоценимы.
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