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Несмотря на значительный опыт современной педагогической и психологиче-
ской науки в решении проблемы оказания профессиональной помощи молодому учи-
телю, наличие большого количества научных работ, посвященных вопросам профес-
сиональной адаптации начинающих педагогов, результаты проведенных исследова-
ний свидетельствуют о следующем. Во-первых, все более интенсивными темпами 
происходит старение педагогических кадров на Украине: за последние 10 лет наблю-
дается постоянное возрастание количества учителей старше 50 лет (около 25% об-
щего педагогического состава) и уменьшение количества молодых учителей воз-
раста до 30 лет (они составляют не более 20% общего количества педагогов) [1]. Во-
вторых, все большее опасение вызывает состояние психологического и психического 
здоровья молодых учителей: около 65% из них постоянно ощущают психологический 
дискомфорт, около 85% – постоянно находятся в стрессовом состоянии, что приво-
дит к серьезным психоневрологическим нарушениям (33% учителей имеют заболе-
вания нервной системы). В-третьих, дезадаптационные трудности, вызванные вхож-
дением начинающего педагога в профессиональное пространство, конструктивно 
преодолевают не более одной трети молодых учителей: две трети уходят из школы 
в течение первого и второго года профессиональной деятельности [2]. Все вышеска-
занное актуализирует потребность в исследовании особенностей профессиональ-
ного развития молодых учителей и создании таких организационно-педагогических 
условий, реализация которых способствовала бы их дальнейшему продуктивному 
профессиогенезу, сохранению профессионального здоровья, активизации профес-
сионального и личностного самосовершенствования.  

Осуществленный анализ научной литературы, работ отечественных и зару-
бежных исследователей проблемы профессионального развития учителя 
(А. А. Деркач [3], О. А. Дубасенюк [4], Э. Ф. Зеер [5], Л. М. Митина [6], В. А. Семиченко 
[7] и др.) позволил под профессиональным развитием молодого учителя понимать 
сложный, непрерывный, нелинейный процесс качественных изменений личности, 
содержанием которого является вхождение специалиста в профессиональное про-
странство (пространство профессиональной деятельности и профессионального 
общения), а результатом – его целостная профессиональная адаптированность.  
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Поскольку профессиональная адаптация молодого учителя является много-

компонентным процессом, который осуществляется в соответствии с уровнями 
адаптационных механизмов (психофизиологический, предметно-деятельностный, 
социально-психологический и личностный), а также сферами личности, нами выде-
лены следующие составляющие его профессионального развития:  

1) эмоционально-волевой компонент, критерием которого выступает профес-
сиональная саморегуляция начинающего учителя – сознательный, системно орга-
низованный процесс инициации, построения, поддержки всех видов и форм внеш-
ней и внутренней активности, направленный на достижение специалистом цели 
профессиональной деятельности и общения, управление ими [8];  

2) поведенческий компонент, критерий которого – его профессиональная 
идентичность как определенная степень осознанного отождествления-дифферен-
циации молодым учителем себя как представителя педагогической профессии и 
профессионального педагогического сообщества, проявляющаяся в его професси-
ональном поведении [9]; 

3) когнитивный компонент, критерием которого является профессиональное 
сознание молодого педагога – системное качество специалиста, включающее его 
профессиональные знания, профессиональные установки, выполняющее интегра-
тивную функцию и определяющее отражение им профессиональной реальности [10]; 

4) ценностно-мотивационный компонент, критерий которого – его професси-
ональная позиция, понимаемая нами как система профессиональных ценностей, 
ориентаций, внутренних ожиданий, взглядов; способ реализации базовых профес-
сиональных ценностей, в котором отражается единство социально значимых и лич-
ностных мотивов педагогической деятельности, отношения к ней [11].  

Поскольку базовым психологическим механизмом профессионального разви-
тия молодого учителя (сложно организованным образованием в целостной струк-
туре профессиогенеза специалиста, которое обеспечивает его внутреннее преоб-
разование, активизацию, переструктуризацию действенных связей) является ре-
флексия, к вышеперечисленным критериям нами отнесена профессиональная пе-
дагогическая рефлексивность – способность учителя к анализу собственной про-
фессиональной деятельности, ее критическому осмыслению, осознанию своего 
профессионального Я (А. В. Карпов [12]).  

Для подбора диагностических методик, соответствующих выделенным крите-
риям, нами был осуществлен анализ соответствующих публикаций ученых, резуль-
таты которого высветили проблему методического аппарата исследования. Так, 
были выделены несколько подходов к диагностике особенностей профессиональ-
ного развития молодых ученых, основанием которых стали различные его критерии.  

К первому подходу мы отнесли работы тех ученых, в которых базовым крите-
рием успешности профессиогенеза начинающих учителей определена их эффек-
тивная профессиональная деятельность. Основным методом диагностики в иссле-
дованиях этого подхода является экспертная оценка, осуществляемая по резуль-
татам посещения различными экспертами (администрация школы, опытные педа-
гоги, психологи, методисты и даже родители учеников) уроков, внеклассных меро-
приятий и родительских собраний, проведенных молодыми учителями. Для экс-
пертной оценки большинство авторов используют или авторские опросники, или 
специальные шкалы (например, «Методику диагностики уровня развития педагоги-
ческой деятельности» О. А. Федоровой).  
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Второй подход к диагностике особенностей профессионального развития мо-

лодых учителей основывается на определении степени их профессиональной 
адаптированности как содержания их профессиогенеза. При этом профессиональ-
ная адаптированность рассматривается как состояние физической, психологиче-
ской и социальной уравновешенности, гармоничности педагога – его возможно-
стей – и профессиональной среды – ее требований. Перечень предлагаемых мето-
дик в рамках этого подхода является очень обширным, однако большинство из них 
построены или на оценке адаптационного поведения молодого учителя наблюда-
телем, как правило, это психолог или методист («Карта наблюдений» Д. Скотта, 
«Калифорнийский тест личности» Л. П. Тропе, «Шкала оценки» Р. Эльсворта), или 
на самооценке личности (опросник социально-психологической адаптированности 
Роджерса-Даймонда; многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» 
А. Г. Маклакова; опросник оценки социально-психологической адаптации учителя 
средней школы Г. С. Никифорова; опросник оценки профессиональной дезадапта-
ции О. М. Родины и др.).  

К третьему подходу нами отнесены работы тех ученых, в которых успешность 
профессионального развития молодых учителей прежде всего соотносится с 
успешностью их самореализации. А поскольку ее основными показателями явля-
ются удовлетворенность педагогической деятельностью, мотивированность, спо-
собность к творчеству, гуманистическая направленность, то для ее диагностики ис-
пользуется целый комплекс методик, обязательные – методики оценки мотивации 
профессиональной педагогической деятельности, ценностных ориентаций, про-
фессионального стресса.  

Критерием успешности профессионального развития молодого учителя в ра-
ботах многих ученых определяется его профессиональная компетентность, что от-
несено нами к следующему подходу. Спектр используемых методик в нем является 
очень разнообразным, начиная от единичной методики (например, «Диагностика 
профессиональной подготовленности к педагогической деятельности» или мето-
дика оценки работы учителя: педагогических компетентностей Дж. Хессарда в 
адаптации Л. М. Митиной, А. М. Раевского) и завершая целыми диагностическими 
комплексами, которые содержат до 20 самостоятельных методик, построенных как 
на внешней оценке, так и на самооценке учителем своего уровня профессиональ-
ной компетентности.  

Таким образом, осуществленный анализ методического аппарата исследова-
ния особенностей профессионального развития молодого учителя высветил 
острую потребность в систематизации научных подходов, определении единых 
критериев оценки успешности его профессиогенеза, а также необходимость в со-
здании комплекса надежных, валидных и психогигиенических методик.  

Для осуществления эмпирического исследования особенностей профессио-
нального развития молодых учителей нами были подобраны диагностические мето-
дики, позволяющие определить уровень сформированности каждого из компонен-
тов: для диагностики профессиональной саморегуляции – методика «Стиль саморе-
гуляции поведения» В. И. Моросановой; для определения уровня развития профес-
сиональной идентичности – адаптированная методика построения портрета учителя 
З. В. Резапкиной, Г. В. Резапкина; для диагностики уровня развития профессиональ-
ного сознания – авторский дидактический тест и карта профессионально-педагоги-
ческих затруднений в форме самооценки учителем собственных профессиональных 
умений, обеспечивающих эффективность реализации основных педагогических 
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функций; для выявления уровня развития профессиональной позиции – методика 
определения структуры направленности педагога В. А. Семиченко; для диагностики 
степени развитости профессиональной рефлексии – методика определения уровня 
сформированности педагогической рефлексии О. Е. Рукавишникова.  

В эмпирическом исследовании приняли участие 187 молодых учителей обще-
образовательных школ (стаж профессиональной деятельности от 2 месяцев до 
2 лет) нескольких регионов Украины.  

Результаты осуществленной диагностики позволяют утверждать, что по всем 
пяти критериям профессионального развития наблюдается его начальный (низкий) 
уровень, несмотря на то что качество высшего профессионально-педагогического 
образования будущих специалистов определяется в соответствии с данными кри-
териями, составляющими феномен готовности учителя к профессионально-педа-
гогической деятельности.  

Так, выявлено, что около 60% молодых учителей, участвующих в исследовании, 
имеют низкий уровень развития профессиональной саморегуляции, что проявляется 
в незначительной потребности в планировании собственной деятельности, склонно-
сти к изменению целей; неадекватной оценке внутренних и внешних условий, опре-
деляющих профессиональную адаптацию; импульсивности поведения; склонности 
действовать методом «проб и ошибок»; ситуативной системе оценки собственных 
действий; неуверенности в ситуациях изменений вследствие недостаточной гибко-
сти и др. Около 85% молодых педагогов не осознают сущности феномена професси-
ональной регуляции, имеют бытовые, стихийные знания о методах регуляции и са-
морегуляции собственного поведения, деятельности, эмоционального состояния.  

По критерию развития профессиональной идентичности в ходе диагностики 
был выявлен также преимущественно начальный уровень: 43% молодых учителей 
имеют неопределенное, ситуативное восприятие себя как учителя; неустойчивый 
стиль взаимодействия с учениками, коллегами и родителями; низкий уровень оценки 
собственного поведения как профессионального. Более 55% молодых учителей со 
стажем работы в школе от 1 года до 2 лет подтвердили, что еще не чувствуют себя 
учителями, не ассоциируют себя с педагогическим сообществом, не ориентируются 
в профессиональных педагогических атрибутах, символике; не имеют информации 
о профессиональных конкурсах, фестивалях. Кроме того, они имеют в большей сте-
пени негативный образ своего профессионального Я в будущем, ориентируясь на 
признаки педагога, который характеризуется целым комплексом профессиональных 
деформаций и деструкций: агрессивного, эмоционально неустойчивого, авторитар-
ного, навязчивого, ригидного, не принимающего ничего нового.  

По результатам дидактического тестирования также выявлен начальный уро-
вень профессиональных знаний молодых учителей, которые обеспечивают их 
успешное (целенаправленное, осознанное) профессиональное развитие: около 95% 
начинающих педагогов не осознают сущности профессионального развития, его эта-
пов и кризисов; особенностей первых лет профессиональной деятельности, типов и 
механизмов адаптационного поведения, симптомов профессиональной дезадапта-
ции и методов их профилактики и самокоррекции. Кроме того, более 40% участвую-
щих в исследовании молодых учителей акцентировали внимание на отсутствии у них 
информации о способах и формах получения необходимой социально-психологиче-
ской и педагогической помощи вне учебного заведения (в котором они эту помощь 
не хотели бы получить вследствие возможного оглашения их проблем).  
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Результаты самооценки профессиональных умений молодыми учителями по 

основным видам их профессиональной деятельности показали, что около 90% из 
них не могут поделиться позитивным опытом в решении всех профессиональных 
задач, имеют значительные трудности в реализации как дидактической функции, 
так и организационной, воспитательной, методической и других, причем это каса-
ется как тех педагогов, которые работают в школе только первый год, так и учите-
лей с двухгодичным стажем.  

Полученные результаты диагностики профессиональной позиции молодых пе-
дагогов проявили преобладание у них гуманистической профессиональной направ-
ленности (около 65% учителей) над эгоцентрической (23%) и прагматической (15%), 
хотя у 40% молодых специалистов гуманистическая направленность сопровожда-
ется высокими показателями их идеалистических установок, что свидетельствует о 
не соответствующих реальности, идеализированных представлениях, которые мо-
гут привести к критической профессиональной дезадаптации, профессиональной 
разочарованности. Кроме этого выявлено, что, несмотря на закономерные возраст-
ные особенности молодых учителей в аспекте их высокой социальной активности, 
продуктивности, около 45% имеют достаточно низкий уровень профессиональной 
активности, потребности в установлении профессиональных контактов, участии в 
профессиональных праздниках, конкурсах.  

Исследование профессиональной рефлексивности молодых учителей дает ос-
нование говорить о доминировании среднего (около 50%) и высокого (около 25%) 
уровней ее развития, что, в свою очередь, свидетельствует о способности начинаю-
щих учителей к сознательному анализу собственной профессиональной деятельности 
и профессиональному Я. Это дает, таким образом, основание для позитивного про-
гноза деятельности, направленной на психолого-педагогическое сопровождение про-
фессионального развития молодых учителей в системе постдипломного образования.  

Итак, результаты осуществленного эмпирического исследования позволили 
сформулировать такие организационно-педагогические условия, реализация кото-
рых в системе постдипломного образования, по нашему мнению, обеспечит успеш-
ное профессиональное развитие молодых педагогов:  

1) внедрение кластерного подхода в период курсовой и межкурсовой подготовки;  
2) индивидуализация образовательного процесса;  
3) психолого-педагогическая фасилитация профессионального развития 

начинающего учителя.  
Основными принципами, реализация которых, по нашему мнению, обеспечит 

успешное профессиональное развитие молодого учителя в системе постдиплом-
ного педагогического образования по всем вышеназванным критериям, должны 
стать принципы: целенаправленности; учета содержания профессионального раз-
вития молодого учителя; единства развития всех составляющих – профессиональ-
ной саморегуляции, профессиональной идентичности, профессионального созна-
ния, профессиональной позиции и педагогической рефлексивности; андрагогиче-
ского подхода; преемственности; активности, субъектности; диалогичности; инди-
видуализации дифференциации; контекстности; оптимальности; гармоничного объ-
единения традиционных форм и методов постдипломного образования с нетради-
ционными, активными, приоритета последних.  

Реализация каждого принципа и каждого из представленных организаци-
онно-педагогических условий должна обеспечиваться целым комплексом специ-
ально организованных мероприятий: это курсы повышения квалификации молодых 
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учителей на базе институтов постдипломного педагогического образования по про-
блемам их профессионального развития; тренинги профессионального становле-
ния, включая тренинги развития профессиональной саморегуляции и профессио-
нальной идентичности; проектирование и реализация индивидуального образова-
тельного маршрута; работа педагогических мастерских; виртуальное профессио-
нальное взаимодействие молодых учителей; индивидуальное и групповое консуль-
тирование начинающих педагогов в очной и дистанционной форме, онлайн и др.  

Особое значение, по нашему мнению, имеет целенаправленная подготовка 
преподавателей, методистов институтов постдипломного педагогического образо-
вания, кураторов групп повышения квалификации, а также руководителей учебных 
заведений и методистов районных (городских) методических служб к осуществле-
нию профессионального сопровождения, психолого-педагогической фасилитации 
профессионального развития молодых учителей. Такая целенаправленная подго-
товка, в свою очередь, должна предполагать проведение семинаров-практикумов, 
организационно-деятельностных игр, рефлепрактикумов и других активных мето-
дов обучения по проблемам: фасилитативного подхода в постдипломном образо-
вании и требованиям к специалистам, которые его реализуют; особенностей про-
фессиогенеза педагогических работников; особенностей взаимодействия в про-
фессиональной группе, психолого-педагогических условий конструктивного 
учебно-профессионального взаимодействия; андрагогическим основам взаимодей-
ствия субъектов постдипломного педагогического образования и др.  

Таким образом, реализация вышеназванных организационно-педагогических 
условий в системе постдипломного образования позволит найти решение одной из 
наиболее острых проблем отечественного образования – содействия в успешном 
профессиональном развитии педагога в целом и молодого учителя в частности.  
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