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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  
И ИНТЕГРАЦИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ: СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются данные разведывательного этапа исследования «Совре-
менное наставничество: способы профессиональной поддержки молодых учителей в общеобразова-
тельных школах Свердловской области», реализованного в сентябре-октябре 2021 года. Процесс 
адаптации молодых специалистов традиционно связывается с условиями труда педагога в системе 
образования и профессиональными требованиями, предъявляемыми сегодня к личности учителя. 
Успешность процесса адаптации, безусловно, связана не только с качеством вузовской подготовки, 
но и с системой поддержки в начале профессиональной деятельности. Речь идет прежде всего о 
вхождении в сеть школьных взаимодействий, в первую очередь – с обучающимися и коллегами. 
На данном этапе большую роль играют желание стать частью профессионального сообщества, ин-
терпретация самими начинающими педагогами степени своей успешности, способность к рефлек-
сии своей деятельности, к стрессоустойчивости. Многие проблемы молодых педагогов могли бы 
быть решены на этапе адаптации и интеграции посредством системы поддержки, существующей в 
школе. Рассматриваются разные способы поддержки и отношение к ним самих молодых педагогов. 
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of professional support for young teachers in secondary schools in the Sverdlovsk region”, implemented in 
September-October 2021. The process of adaptation of young specialists is traditionally associated with the 
working conditions of a teacher in the education system and the professional requirements that are im-
posed today on the personality of a teacher. The success of the adaptation process, of course, is associated 
not only with the quality of university training, but also with the support system at the beginning of profes-
sional activity. It is primarily about entering the network of school interactions, primarily with students 
and colleagues. At this stage, an important role is played by the desire to become part of the professional 
community, the interpretation by the novice teachers themselves of the degree of their success, the ability 
to reflect on their activities, to resist stress. Many problems of young teachers could be solved at the stage 
of adaptation and integration through the support system that exists at the school. Various ways of sup-
porting and the attitude of young teachers themselves towards them are considered. 
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а сегодняшний день в научной ли-
тературе представлены многооб-

разные публикации по проблеме социаль-
ной и профессиональной адаптации моло-
дых педагогов. Среди них основная доля 
принадлежит описаниям психологических 
и педагогических исследований этого во-
проса. В данной статье мы рассмотрим про-
блему профессиональной адаптации моло-
дого учителя глазами социолога. 

В статье рассматриваются данные раз-
ведывательного этапа исследования «Со-
временное наставничество: способы 
профессиональной поддержки моло-
дых учителей в общеобразовательных 
школах Свердловской области», реали-
зованного в сентябре-октябре 2021 года. Мы 
провели 2 фокус-группы с учителями с 
большим педагогическим стажем – реаль-
ными и потенциальными наставниками 
молодых специалистов, и два групповых 
интервью с молодыми педагогами1. На ос-
новании полученных данных можно сде-
лать вывод о том, что одного термина 
«адаптация» в нашем случае явно недоста-
точно. Речь идет не только об освоении спо-
собов профессиональной деятельности в 
определенных условиях, но и о вхождении в 
сеть школьных взаимодействий, прежде 
всего – с обучающимися и коллегами. Не 
менее актуальным выступает и общение 
начинающего свою педагогическую карьеру 
специалиста с родителями школьников и 
администрацией образовательной органи-
зации. Так, одна из участниц наших обсуж-
дений, педагог со стажем, считает, что не 
стоит «ставить» молодого, только что 
устроившегося на работу выпускника вуза 
или колледжа классным руководителем. И 
дело, по ее мнению, не только в том, что ему 
придется оформлять дополнительные до-
кументы, а в том, что при этом количество 
социальных взаимодействий, которые будет 
необходимо освоить, становится еще боль-
ше. Учитель начальных классов обречен на 
ведение класса, но в ситуации, когда вы-
пускник вуза работает только учителем-
предметником, классный руководитель мо-
жет стать тем проводником, который обес-
печит его вхождение в образовательное 
пространство класса как особой социальной 
группы, включая и учеников, и их родите-
лей. Кроме того, само понятие «интегра-

 
1  Проведено 4 групповых интервью / фокус-групп 

(сентябрь-октябрь 2021). 2 фокус-группы – со стажиста-
ми-наставниками, ФГ1 и ФГ2 (N – 14, Екатеринбург, Ка-
мышлов, Полевской, Ирбит, Баранчинское (Кушва)). 

2 групповых интервью – с молодыми педагогами, 
ГИ1 и ГИ2 (N – 8, из них 4 учителя начальных классов, 
4 учителя-предметники, 1 мужчина, 7 женщин). 

ция» может быть представлено в различных 
смыслах: как вхождение и в систему школь-
ных взаимодействий, и в профессиональ-
ную деятельность. 

Социологический подход к данному во-
просу можно представить несколькими 
важными для нас позициями, которые в 
наибольшей степени актуальны для изуче-
ния вопроса адаптации и интеграции моло-
дого учителя. В рамках деятельностного 
подхода мы акцентируем внимание на пре-
одолении и предупреждении разнообраз-
ных адаптивных барьеров, противоречий и 
конфликтных ситуаций в жизнедеятельно-
сти индивидов. В таком случае особую роль 
играет целеустремленность молодого педа-
гога, его способность справиться с трудно-
стями. А это, в свою очередь, зависит от его 
образовательной подготовки и желания 
утвердиться в новом качестве. Интерпрета-
тивный подход рассматривает социальную 
адаптацию на предмет результативности, 
как процесс достижения хотя бы средней 
степени профессионального и социального 
самочувствия, получения субъективной 
удовлетворенности значимыми для лично-
сти сторонами жизнедеятельности. Здесь в 
данном случае наиболее важными становят-
ся условия, создаваемые при трудоустрой-
стве, наличие жилья, уровень зарплаты. Эти 
условия подвергаются интерпретации преж-
де всего в плане соотношения условий и со-
держания профессиональной деятельности. 
Обращаясь к феноменологической теории, 
мы получаем возможность рефлексировать 
процесс социальной адаптации посредством 
образов и понятий, выражаемых в ходе пере-
сечения «жизненных миров» акторов и по-
токов их переживаний. В нашем случае 
наиболее важны интерес к профессии, 
включенность в эту деятельность, собствен-
ный образ профессионала.  

Условия профессиональной адаптации 
молодого педагога раскрыты у целого ряда 
авторов2. Процесс адаптации молодых спе-
циалистов традиционно связывается с усло-
виями труда педагога в конкретных соци-
альных обстоятельствах функционирования 
системы образования и профессиональны-
ми требованиями, предъявляемыми сего-
дня к личности учителя. Существует ряд ра-
бот, посвященных многочисленным при-
кладным исследованиям, в фокусе внима-
ния – актуальные проблемы адаптивных 
процессов молодых педагогов в современ-
ной системе образования и вопросы орга-
низации их сопровождения и наставниче-

 
2 См. работы О. А. Абдулиной, В. И. Загвязинского, 

И. Ф. Исаева, Ю. Н. Кулюткина, П. А. Шептенко, 
О. А. Шиян и др. 

Н 
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ства [3]. Анализ теоретических работ по 
проблемам вхождения молодых педагогов в 
профессиональную деятельность показыва-
ет, что этот процесс может быть разделен на 
несколько этапов, среди которых чаще всего 
выделяют этапы адаптации и интеграции. 
Следует заметить, что, во-первых, самих 
этапов можно выделить больше, если де-
тально обобщать специфику вхождения в 
профессию учительской молодежи. Среди 
них, например, этап индукции (вступление 
в профессию, первые два месяца работы в 
школе, как правило, август-сентябрь). Он 
включает устройство на работу в конкрет-
ную школу, ее выбор молодым специали-
стом, первую встречу со школьной админи-
страцией, формальное представление кол-
лективу и неформальное знакомство с кол-
легами, знакомство со школой и первые 
впечатления от нее, подготовка к началу 
учебного года, к первым урокам и их прове-
дение. В международной практике этому 
короткому этапу придается очень большое 
значение. Например, австрийские коллеги 
расписывают его весьма подробно и кон-
тролируют соблюдение каждого пункта 
программы вхождения молодого учителя в 
школьную жизнь [7, с. 104]. В нашем иссле-
довании было два участника, учителя 
начальных классов, которые как раз нахо-
дились на этом этапе и очень хорошо отзы-
вались о своей школе, в которой созданы 
все условия для успешного прохождения 
этого этапа. По их мнению, у них хорошие 
классы, в которых нет «сложных» учеников. 
С ними работают наставники, которых они 
сами выбрали. Все это приводит к тому, что 
они чувствуют себя вполне уверенно в своем 
новом качестве.  

Однако будет справедливым отметить, 
что у другой участницы исследования (учи-
тель начальных классов) ситуация была 
прямо противоположной:  

«...из личного опыта: я поняла, что 
неуспешна уже после первого месяца ра-
боты. Мне “дали” детей, от которых все 
остальные отказались. В результате – 
растрачиваешь себя. Много болевых то-
чек, которые не успеваешь и не можешь 
проработать. Мне просто не хватает 
времени» (ГИ1). 

Уже в самом начале исследования мы 
столкнулись с дифференциацией школ в их 
отношении к молодым педагогам. Это про-
является сразу же на этапе индукции. Необ-
ходимость выделения этого первого этапа 
также может быть связана с тем, что уволь-
нение молодого учителя спустя месяц-два 
после трудоустройства тоже встречается не 
так уж и редко.  

В большинстве теоретических исследо-
ваний подчеркивается, что динамика про-

фессионального функционирования учите-
ля проходит три стадии: адаптации, станов-
ления и стагнации [5]. При этом и трудо-
устройство, и начало профессиональной де-
ятельности рассматриваются как этап адап-
тации к профессии (как правило, это пер-
вый учебный год в работе молодого учите-
ля). Он связан с внешним приспособлением 
к профессии, подстройкой к ее условиям, с 
преодолением достаточно естественных и 
ожидаемых профессиональных затрудне-
ний, с соотнесением молодым педагогом 
своих ожиданий от работы и реальной ее 
практики. 

Стадия профессиональной адаптации 
сопряжена с разрешением противоречия 
между требованиями общества, педагогиче-
ского коллектива и условиями профессио-
нальной деятельности и сформированными 
в системе педагогического образования 
профессиональными характеристиками мо-
лодого учителя. Процесс адаптации молодо-
го учителя обеспечивает постоянство этих 
характеристик за счет адаптационных спо-
собностей личности под воздействием усло-
вий образовательной среды школы. Адапта-
ция осуществляется посредством ассимиля-
ции со средой (перенимание чужого опыта, 
имеющихся стереотипов поведения и дея-
тельности) и аккомодации (приспособление 
собственного поведения к ситуациям) [7].  

Общая цель адаптации – приспособле-
ние, вхождение в образовательную среду, 
педагогический коллектив, учебный пред-
мет, ученические классы как своеобразные 
коллективы [6, с. 213].  

«…у меня дети 7–8 классов с большими 
пробелами в знаниях и еще второй класс 
(новый). Знаний нет… Идет несостыковка 
их знаний и программы, которую я долж-
на реализовать. Мне необходимо ее под-
страивать под них. Что ж мне – не 
спать? Я ведь не робот…» (ГИ1). 

Здесь мы можем сразу отметить, что со-
временные выпускники очень ценят свою 
собственную индивидуальность и не соби-
раются посвятить всю свою жизнь только 
работе в школе. На высказывание одной из 
участниц – главное для того, чтобы педагог 
считал себя успешным, надо научиться 
находить баланс между работой и жизнью, 
сразу же отреагировали еще две участницы, 
дружно поддержав это высказывание (ГИ2). 
Высокие требования подтвердились и во 
время другого группового интервью с моло-
дыми учителями. 

«Шесть молодых педагогов пришли в 
школу со мной вместе. Осталось только 
два. Ушли те, кто не был выпускником пе-
да. 

Модератор: Почему они ушли из шко-
лы? 
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Кто-то понял, что “не мое”. Ну, и во-
прос зарплаты. Есть те, кому не нравит-
ся взаимодействовать с детьми. 

Модератор: А если бы была другая си-
стема поддержки…? 

Может быть и остались бы… не могу 
сказать… Ну, все от зарплаты зависит. 
Нагрузка не соответствует зарплате» 
(ГИ2)1. 

Традиционно выделяют два аспекта 
адаптации: 

1) адаптация «Я – Мы», то есть к кол-
лективу и организации (организационная 
идентификация), это процесс идентифика-
ции себя с профессиональным сообще-
ством – формирование «профессионально-
го МЫ», обусловленное принадлежностью 
и приверженностью к данному сообществу; 

2) адаптация «Я – профессия» – про-
цесс профессиональной самореализации и 
профессиональная идентификация [14]. 

Молодой педагог в этот период активно 
перенимает опыт. Направленность комму-
никаций в большей степени идет от настав-
ника, влияние наставника более значимо. 
При процессе профессиональной интегра-
ции молодого педагога в профессию прояв-
ляется противоречие между необходимостью 
его приспособления к требованиям руковод-
ства и профессионального сообщества и в 
определенной степени выработанным и раз-
виваемым к тому времени самим педагогом 
индивидуальным стилем его деятельности и 
общения, профессиональными познаниями, 
собственными приемами и «техниками». 
Участники с большим воодушевлением при-
числяли себя к сообществу именно молодых 
педагогов. Совместное профессиональное и 
досуговое времяпровождение в рамках дан-
ного сообщества было отмечено как желае-
мое, интересное и полезное.  

Учителя с большим стажем не всегда 
позитивно воспринимают такие установки 
молодых педагогов. Они считают, что 
прежде чем претендовать на высокую зар-
плату бывшие выпускники должны повы-
сить уровень своей подготовки. 

– «Они много знают, но не знают, как 
донести это до детей. Им кажется, что все 
задачи можно решить через применение 
технических средств. Но недооценивают 
при этом значение коммуникации с ребен-
ком» (ФГ1); 

– «Теоретически они знаю многое, но 
когда дело доходит до практики, они теря-
ются. А, растерявшись, опускают руки. То 
есть применение методики на практике – 
это для них проблема» (ФГ1); 

– «Технически они подкованы хорошо. 
А вот методика и отбор материала страдают. 

 
1  Похожие проблемы выделяет Е. А. Неустроева в 

своей статье [12]. 

Чему нужно научить не понимают, не чув-
ствуют» (ФГ1). 

Этап интеграции в профессию (второй 
и третий годы работы молодого учителя) 
связан с внутренним принятием (или не-
принятием) молодым педагогом ценностей, 
смыслов и внутрикорпоративных правил 
педагогической профессии. Причем речь 
идет не о стереотипных внешних деклара-
циях, «ритуальных слоганах». Это реаль-
ные, не заявляемые внешне, но существую-
щие и, главное, влияющие на жизнь каждо-
го молодого учителя правила, по которым 
живет большинство педагогических кол-
лективов. Для наших молодых педагогов 
интеграция в коллектив и интеграция в 
профессию очень близки по своей сущно-
сти. На вопрос модератора были высказаны 
следующие мнения. 

Модератор: Продолжите фразу «Я бы 
хотел, чтобы молодой учитель, придя в 
школу…»  

«… почувствовал себя счастливым» 
«... попал в приятный дружественный 

коллектив» 
«…чувствовал помощь, поддержку, 

тыл» (ГИ1). 
Интеграция понимается как взаимо-

действие человека и профессии, которое 
приводит к возникновению новой целост-
ности и личностному переструктурирова-
нию. Не только человек входит в профес-
сию, но и профессия развивается в челове-
ке, он становится профессионалом, то есть 
приобретает качественно новый опыт в 
профессиональной области и в социальном 
общении в трудовом коллективе. 

Проблема профессиональных дефици-
тов и необходимости овладения профессио-
нальными умениями не снижается к концу 
первых трех лет работы молодого педагога, 
она присуща и этапу адаптации, и этапу ин-
теграции. Причем именно эта проблема ока-
зывается наиболее значимой в процессе ин-
теграции молодого педагога в профессию. 

На этапе интеграции в профессию, по 
сути, происходит первичный выбор и за-
крепление модели профессионального тру-
да – либо адаптивного функционирования, 
либо профессионального развития. Выбор 
первичный, обусловленный результатом 
адаптации, может быть изменен целена-
правленными усилиями по сопровождению 
молодого педагога со стороны руководства 
школы и, конечно, его собственными уси-
лиями при наличии мотивации к развитию. 
Эти две модели являются альтернативны-
ми, различающимися по уровню развития 
профессионального самосознания и инте-
гральных личностных характеристик 
(направленности, компетентности, гибко-
сти). На этом этапе молодой педагог само-
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определяется в выборе моделей своего раз-
вития, он выбирает, иногда и неосознанно, 
либо адаптивную модель, либо модель раз-
вития. Само участие в ходе группового ин-
тервью свидетельствовало о наличии инте-
реса к профессиональной деятельности. Те, 
кто выбрал адаптивную модель, попадают 
чаще всего в выборку количественного эта-
па исследования. 

В числе участников групповых интер-
вью была учитель иностранных языков, ко-
торая работает в школе уже 4,5 года. Это 
уже этап профессионального становления. 
Те, кто не прошел предыдущие этапы, про-
фессию уже покинули под разными предло-
гами. Оставшиеся приняли «правила иг-
ры», перед ними два пути – профессио-
нальной рутины и постепенного выгорания 
или профессионального роста и горизон-
тальной педагогической карьеры как пути к 
педагогическому мастерству. Задел, кото-
рый молодой педагог делает именно на 
этом этапе, определяет дальнейшую его 
профессиональную биографию, о которой 
он будет в дальнейшем либо сожалеть, либо 
гордиться. Именно в этот период выигры-
вают конкурсы, поступают в аспирантуру, 
становятся «широко известными в узких 
кругах», делают первые шаги на админи-
стративном поприще. Или погружаются в 
каждодневную учительскую рутину со все-
ми известными признаками учительской 
безнадежной безысходности.  

Для адаптивного функционирования 
характерны зависимость от внешних обсто-
ятельств, постоянная подстройка под них, 
вследствие чего не происходит профессио-
нального развития, но постепенно проявля-
ется профессиональная стагнация, регресс; 
педагог чувствует усталость от того, что 
внешние обстоятельства подавляют его 
творческую потребность, профессиональ-
ный рост как естественное состояние чело-
века в творческой профессии, теряются 
смыслы, цели. 

На этапе интеграции принципиально 
изменяется потребность в наставничестве, 
когда андрагогическая поддержка и авто-
ритарно-технократические приемы пере-
стают восприниматься как адекватные. При 
реализации модели профессионального 
развития молодой педагог предпочитает 
выбирать в этот период равноправную по-
зицию в профессиональной коммуникации 
с коллегами, а значит, теперь будет более 
эффективен процесс сопровождения, при 
котором взаимодействия равноправных 
субъектов становятся возможными. 

Таким образом, само понимание адап-
тации и интеграции может восприниматься 
как совокупность не только следующих друг 
за другом, линейно выстроенных этапов 

профессиональной биографии молодого 
педагога, но и как разных и даже противо-
стоящих друг другу сценариев такой био-
графии, определяющих специфические за-
дачи сопровождения молодого специалиста 
и, соответственно, получение особых ре-
зультатов «на выходе». Адаптировать к 
профессии означает обеспечить приспособ-
ление, привыкание к ней ради дальнейшего 
воспроизводства профессионального сооб-
щества и его повседневной деятельности. 
Интегрировать в профессию означает осво-
ить и сделать внутренне своими, идентич-
ными себе смыслы, цели и ценности этой 
профессии, осознать их как призвание, ис-
пытать личностную удовлетворенность от 
исполнения социальных задач (миссии) 
этой профессии. Очевидно, что эти пони-
мания существенно отличаются. Но глав-
ное, принципиальное их отличие связано с 
разным предназначением молодых учите-
лей. Их адаптация предполагает лишь про-
стое количественное воспроизводство педа-
гогического сообщества. Интеграция – ка-
чественное воспроизводство традиций, ба-
зирующихся на определенной системе цен-
ностей и смыслов, и продвижение учитель-
ского сообщества к новому качеству про-
фессиональной деятельности. 

Аналогично можно различать понятия 
сопровождения, закрепления в профессии, 
наставничества. Недопустимым представ-
ляется подмена более широкой категории 
сопровождения молодого учителя при 
вхождении в профессию (профессиональ-
ное становление) наставничеством, пред-
ставляющим лишь один из возможных ва-
риантов такого сопровождения. С категори-
ей «наставничество» связано огромное ко-
личество стереотипов, которые прежде все-
го вызывают ассоциацию с индивидуаль-
ным сопровождением молодого специали-
ста опытным профессионалом. Не стоит за-
бывать, что наставничество не существует 
без ученичества. В истории педагогики, 
особенно античной и средневековой (вне-
школьной), эти категории определяли от-
нюдь не только наставничество и учениче-
ство в профессиональной сфере (ремеслен-
ник и его ученики). Большую практику 
имело и духовное наставничество Учителя и 
Ученика, уходящее корнями в любую эзоте-
рическую традицию. А это уже вопросы ин-
дивидуальной передачи ценностей и смыс-
лов, а не просто технологических приемов 
работы. Духовное воспитывающее настав-
ничество как педагогическая традиция ис-
торически старше школьной традиции и по 
значению выступает вполне конкуренто-
способной школе. Поэтому несколько оши-
бочно представлять нынешний возврат к 
наставничеству как просто форму «доучи-
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вания в практике» тому, чего не сделала 
профессиональная школа.  

На сегодняшний день в российском об-
разовательном пространстве сформирова-
лись разные способы сопровождения про-
фессиональной деятельности молодых пе-
дагогов [1; 6]. В нашем исследовании мы 
увидели отношение участников к различ-
ным формам поддержки. 

1. Индивидуальное наставниче-
ство присутствует с разной степенью эф-
фективности в каждой школе, отличается 
степень формализма, не всегда учитывают-
ся потребности мнения самого молодого 
педагога. Участники фокус-групп хотели бы 
сами выбрать себе наставника, две участни-
цы отметили, что у них так и получилось. 
Изначально наставники были перечислены, 
но не закреплены. Проработав некоторое 
время вместе, молодые учителя и наставни-
ки сами распределились между собой 
(ГИ2). Этот вариант считается самым при-
емлемым. Тем не менее встречаются и по-
лярные случаи.  

«…У меня в прошлом году не было 
наставника, в этом году наше взаимодей-
ствие началось. Но иногда оно просто пу-
гает. Этот человек не чувствует мой 
уровень нагрузки и слишком настырно 
что-то проталкивает и заставляет где-
то участвовать…» (ГИ1). 

2. Пролонгированное курсовое 
сопровождение молодых педагогов 
силами районных ИМЦ (специальные 
кураторы молодых педагогов) в течение 
всего периода их профессионального ста-
новления. 

«В городе появилась система настав-
ничества. Мне дали специалиста из 
119 гимназии (называет ФИО). Она пред-
ложила помощь. Но я не обратилась и от-
чет не отправила. Лучше – когда это 
происходит в школе. И еще должна сов-
пасть симпатия. А когда наставник из 
другой ОО, это не работает» (ГИ1). 

3. Конкурсное движение с ежегод-
ным проведением районных и городских 
этапов, которое позволяет сформировать 
городское сообщество молодых педагогов и 
педагогов-мастеров – участников конкурсов 
разных лет, выявить группу наиболее про-
фессионально одаренных молодых педаго-
гов, сформировать резерв городской педа-
гогической элиты и продемонстрировать 
профессиональные достижения региональ-
ной системы образования. Молодые педаго-
ги считают, что участие в конкурсах – это не 
только возможность показать себя, это сви-
детельство статусности профессии. 

4. Консалтинговая модель сопро-
вождения молодых специалистов, позволя-
ющая диагностировать и компенсировать 

профессиональные дефициты как молодых, 
так и опытных педагогов районов, городов 
и т. д. 

«Я еще проходила крутейший курс на 
базе отдыха “Остров сокровищ”, где са-
марские педагоги “давали” фасилитацион-
ные практики» (ГИ1). 

5. Служба поддержки на базе 
учреждения педагогического образо-
вания, создаваемая силами его преподава-
телей, выпускников и привлекаемых из ор-
ганизаций-партнеров специалистов.  

«У нас есть школа молодого педагога. 
Мы заполняем анкеты в ней. Вот это 
лишняя работа. Анкеты плохие, они как 
тесты (уравновешены ли вы?) И в эту 
школу я должна ходить 5 лет. Это не 
нужно!» (ГИ1). 

«Я пришла в школу и мне сразу дали 
наставника. Я сама очень инициативна. 
ВУЗ меня настроил на активность в по-
лучении помощи. И я попала в дружеский 
педколлектив. Все помогут. Я подходила к 
завучу начальной школы. А наставник был 
номинален. Я сходила к ней на занятие 
один раз. Она ко мне не ходила. Нагрузка у 
нее высокая была, поэтому … никому неко-
гда… Но я не расстроена. У меня был за-
вуч. На второй год появился замдиректо-
ра по методической работе. И пошла ак-
тивная работа» (ГИ1). 

6. Инновационная модель созда-
ния профессиональных сообществ мо-
лодых педагогов, в которых происходят их 
взаимное обучение, ведение социально зна-
чимой педагогической деятельности, а также 
организация коммуникации и совместных 
развивающих досуговых проектов. 

«Мне нравится проект Дома учителя. 
Там есть чат, в нем 300 участников, и 
проводятся офлайн встречи». 

«Вот в доме учителя стало все пожи-
вее, проект “Молодость.PRO”, например. 
Это профессиональное сообщество моло-
дых педагогов, в котором можно получить 
помощь через работу сессий, обсуждение. 
А система наставничества «1 + 1» уже не 
работает». 

7. Внутрифирменное школьное 
сопровождение группы молодых учи-
телей, принимающих активное участие в 
формулировке и реализации собственных 
профессиональных потребностей, что ана-
логично моделям сопровождения молодых 
специалистов в производственной сфере и в 
бизнесе. С такой формой наши участники 
не сталкивались. 

8. Межвозрастное профессио-
нальное развитие в педагогическом 
коллективе школы, когда без разделения 
на молодых и опытных педагогов происхо-
дит совместное их участие в реализации 
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творческих профессиональных проектов, 
работа в проблемно ориентированных 
группах, которые адаптируют и развивают 
молодого учителя. Возможно это было бы 
интересно, тем более молодые педагоги ча-
сто говорят о специалистах школы, готовых 
помочь, даже не будучи наставниками. Но 
есть опасность формализации подобных 
мероприятий. 

«Нашу ситуацию не понимают “ста-
жисты”. Посещать собрания – это не ва-
риант» (ГИ1). 

По итогам групповых обсуждений 
можно сказать, что наши участники готовы 
преодолевать барьеры и противоречия в 
начале карьеры. Целеустремленность моло-
дого педагога, его способность справиться с 
трудностями очень сильно зависят от его 
желания утвердиться в новом качестве. И 
такое желание присутствует, но молодые 
учителя хотели бы, чтобы система под-
держки учитывала их индивидуальные 
предпочтения. Самочувствие наших участ-
ников, и профессиональное, и социальное, 
находится на хорошем уровне, но нет уве-
ренности в перспективах. «Я подрабаты-
ваю репетитором и мне это важнее» 
(ГИ1), – рассуждает молодой педагог, по-
скольку именно репетиторство дает гаран-
тированный доход и обеспечивает стремле-
ние ученика к определенному уровню зна-
ний и умений1.  

Молодые педагоги готовы активно 
включаться в профессиональную деятель-
ность, но их образ будущего профессионала 
никак не связан ни с постоянными высоки-
ми рабочими нагрузками, ни с неравно-
правными позициями субъектов образова-
тельной деятельности, ни с неравновесны-
ми коммуникациями, реализуемыми в об-
разовательном пространстве современной 
школы (например, в системе «педагог – ро-
дитель»).  

Таким образом, направления решения 
данных противоречий нам видятся в следу-
ющем. 

– Совершенствование системы настав-
ничества с учетом индивидуальных особен-
ностей и потребностей молодых учителей. 

– Применение системы практической 
подготовки студентов, заменяющей тради-
ционную для педагогического вуза, ограни-
ченную по срокам производственную прак-
тику. 

– Увеличение количества профессио-
нальных конкурсов, в которых могли бы 
участвовать молодые специалисты. 

– Снижение уровня напряженности в 
системе образования (за счет разработки 
механизмов, регулирующих вопросы прав 
педагогов, объема и структуры их рабочей 
нагрузки, поддержания психологического 
здоровья).  
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