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Пути становления профессионализма молодого учителя в современной школе1

В статье рассматриваются требования, предъявляемые к учителю современной школы, 
подчёркивается, что большая часть учителей демонстрируют недостаточно высокий уровень 
психолого-педагогической подготовки, что актуализирует проблему становления профессио-
нализма молодого учителя. Автор раскрывает сущность профессионализма, обосновывает 
значимость профессиональной компетентности в достижении его вершин, подчёркивает, что 
успешное решение профессиональных задач определяет уровень профессионализма молодого 
учителя. Изучение зарубежного опыта позволило выявить пути, содействующие становлению 
профессионализма нового учителя за рубежом: сообщества профессионального роста, Про-
грамма вхождения в профессию (интернатура, референдариат), наставничество как компонент 
данной программы, лицензирование и сертификация учителя в период вхождения в профессию. 
Автор отмечает значимость для российской системы образования принятого стандарта профес-
сиональной деятельности (2010 г.) и считает необходимым определение условий, содействую-
щих успешности молодого учителя в период вхождения в профессию. 
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Ways to Professionalism for Novice Teachers in the Modern School
The article discusses the requirements to the modern school teacher and emphasizes that most 

teachers do not demonstrate a high enough level of psycho-pedagogical training that actualizes the 
problem of becoming a professional young teacher. The author reveals the essence of professionalism, 
substantiates the importance of professional competence in the achievement of its vertices, stresses that 
the successful solution of professional tasks determines the level of the young teacher’s professional-
ism. The study of foreign experience allows identifying the ways that facilitate the formation of the new 
teacher’s professionalism abroad: communities of professional growth, induction program (internship, 
referendariat), mentoring as a component of this program, licensing and certification of teachers in the 
induction period. The author notes the importance of the adopted Standard of Professional Activity 
(2010) for the Russian system of education and considers it necessary to determine the conditions that 
contribute to the success of the young teacher in the induction period.
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1 Работа выполнена в рамках Государственного задания вузу Минобрнауки РФ, № 6.2266.2011.
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В современной ситуации развития рос-
сийского общества происходит переориента-
ция общеобразовательной школы как базового 
звена образования на новые образовательные 
результаты, которые связываются, прежде все-
го, с развитием личности школьника и предъ-
являют новые требования к уровню профес-
сионализма учителя. 

Какие же требования предъявляются к 
учителю современной школы? Данные иссле-
дования «Teachers Matter» («Учителя играют 
важную роль») говорят о том, что поскольку 
за последнее время существенно изменились 
условия преподавания, то и роль учителя пре-
терпела существенные изменения. Так, рабо-
тая с конкретными учащимися в своём классе, 
он теперь должен:

инициировать учебный процесс и •	
управлять им;

эффективно реагировать на образова-•	
тельные потребности учащихся;

интегрировать итоговое и текущее (в •	
британской терминологии формирующее) оце-
нивание.

Работая с классом в целом, он должен 
уметь:

преподавать в поликультурной ауди-•	
тории;

синтезировать знания и умения из раз-•	
ных предметных областей;

включать детей с особыми проблемами в •	
развитии в среду общеобразовательной школы.

Находясь в школьном коллективе, он дол-
жен уметь:

работать и планировать свою деятель-•	
ность в команде;

оценивать свою деятельность и плани-•	
ровать систематическую работу над повыше-
нием её качества;

использовать ИКТ в целях обучения и •	
управления;

организовывать проектную деятель-•	
ность на школьном, межшкольном и междуна-
родном уровне;

участвовать в управлении и распреде-•	
лённом руководстве школой.

Работая с родителями и окружающим 
школу сообществом, он должен уметь:

давать профессиональные советы ро-•	
дителям;

выстраивать партнёрские отношения с •	
окружающим сообществом в целях обучения 
[1, с. 86].

В национальной образовательной инициа-
тиве «Наша новая школа» подчёркивается, что 
ключевой особенностью российской школы 
будущего являются «открытые ко всему ново-
му учителя, понимающие детскую психоло-
гию и особенности развития школьников, хо-
рошо знающие свой предмет» [2]. По мнению 
В. В. Рубцова, новый учитель должен системно 
и на высоком уровне овладеть принципиально 
новыми, по существу, компетенциями, которые 
позволяют ему строить учебную работу с са-
мыми разными категориями детей:

– он должен знать и понимать основы раз-
вития в детском возрасте, учитывать в ходе 
обучения возможности, способности и особен-
ности детского развития;

– он должен знать и понимать, что именно 
в дошкольном и младшем школьном возрасте 
особенно интенсивно формируется познава-
тельная активность личности, умение учиться;

– он должен знать и понимать в этой свя-
зи психологию развития детей, владеть научно 
обоснованными технологиями развивающего 
обучения [3, с. 54].

К сожалению, анализ деятельности учи-
телей показывает, что они демонстрируют 
недостаточно высокий уровень психолого-
педагогической подготовки, что является 
важной проблемой российской системы об-
разования. Как показывают социологические 
исследования, недостаточно высокий уровень 
профессионализма российских учителей объ-
ясняется прежде всего тем, что, несмотря на 
наличествующие 82 % учителей с высшим об-
разованием, но большинство из нижней чет-
верти – выпускники школ, 17,8 % пенсионного 
возраста (3,4 в странах ОЭСР); 87 % женщин 
(почти 100 % в начальной школе) [4, с. 71–72]. 

Сложившаяся ситуация в российской си-
стеме образования не случайна. Анализ лучших 
систем школьного образования показал, что вы-
сокоэффективные школьные системы, разитель-
но отличаясь друг от друга по структуре и содер-
жанию обучения, сосредотачивали внимание на 
повышении качества работы учителя, поскольку 
этот фактор оказывает прямое влияние на обра-
зовательный уровень учеников [5, с. 16]. 

Предметом данной статьи является ста-
новление профессионализма молодого учителя 
как фактора обновления современной россий-
ской школы и выявление путей содействия вы-
пускнику вуза в достижении необходимых для 
этого компетентностей.
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В системе философско-мировоззренчес- 
ких понятий «становление» трактуется как 
спонтанная изменчивость вещей и явлений – 
их непрерывный переход, превращение «в 
другое», как переход возможности в действи-
тельность в процессе развития. Становление 
как категория отражает ту начальную стадию, 
через которую проходят в своём развитии все 
предметы и явления окружающей действи-
тельности, т. е. в данном случае становление 
понимается не как синоним развития, а пред-
ставляет собой один из периодов, стадий, эта-
пов развития [6, с. 652]. Это процесс, главная 
черта которого состоит в том, что существова-
ние явления уже началось, но ещё не приоб-
рело завершённой формы. Исходя из вышеиз-
ложенного, мы предполагаем, что становление 
профессионализма молодого учителя в первые 
два года работы должно проявляться в «при-
ращении» профессиональной компетентности, 
позволяющей успешно решать профессиональ-
ные задачи. Выбранный нами период является 
периодом «вхождения» в профессию, по исте-
чении которого начинающий педагогическую 
деятельность учитель должен пройти аттеста-
цию на соответствие занимаемой должности.

Становление профессионализма в педаго-
гической деятельности традиционно связыва-
ют, с одной стороны, с достаточной продолжи-
тельностью трудовой деятельности. С другой 
стороны, сфера профессиональной реализации 
молодого учителя требует профессионализ-
ма немедленно, при этом возникает проблема 
достижения молодыми специалистами уровня 
профессионализма за короткий срок, что обу-
славливает необходимость осмысления поня-
тия «профессионализм». 

Изучению профессионализма учителя в си-
стеме непрерывного педагогического образова-
ния посвящены работы А. А. Деркача, Э. Ф. Зее-
ра, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, Л. М. Ми-
тиной, И. И. Проданова, В. А. Сластенина и др. 
Особенности становления профессионализма 
молодого учителя раскрываются в работах 
С. Г. Вершловского и его научной школы.

В психологии профессионализм тракту-
ется как интегральная психологическая харак-
теристика человека, предполагающая наличие 
высокого уровня существования его професси-
ональной деятельности и зрелость его лично-
сти [7, с. 6]. Учитывая, что профессионализм – 
это реально достигнутый, достаточно высокий 
уровень овладения профессией, мы предпола-

гаем, что выпускник вуза в процессе освоения 
профессиональной деятельности, пошагово 
осваивая все её компоненты непосредственно 
на рабочем месте, постепенно включаясь в пе-
дагогическую деятельность, способен демон-
стрировать достигнутый им уровень профес-
сионализма.

Раскрывая сущность профессионализма, 
Н. В. Кузьмина указывала на значимость дея-
тельностного аспекта проблемы профессиона-
лизма, который до сих пор остаётся важным 
методологическим ориентиром. Дальнейшее 
изучение сущности профессионализма показа-
ло, что данная категория должна отражать ещё и 
личностный аспект, поскольку профессиональ-
ные достижения обуславливаются не только со-
вершенной системой знаний, умений и навыков, 
но и развитием личностно-профессиональных 
качеств. Поэтому, рассматривая профессиона-
лизм как систему, А. А. Деркач выделяет две 
подсистемы – профессионализм личности и 
профессионализм деятельности.

По мнению исследователя, профессиона-
лизм деятельности (первая подсистема про-
фессионализма) – это «качественная характе-
ристика субъекта труда, отражающая высокую 
профессиональную квалификацию и компе-
тентность, разнообразие эффективных про-
фессиональных навыков и умений, в том числе 
основанных на творческих решениях, владение 
современными алгоритмами и способами ре-
шения профессиональных задач, что позволяет 
осуществлять деятельность с высокой и ста-
бильной продуктивностью» [7, с. 62–63].

В процессе педагогической деятельности 
квалификация учителя играет ведущую роль. 
От уровня квалификации в значительной сте-
пени зависит как характеристика процесса про-
фессиональной деятельности, так и качество её 
результатов. Профессиональная квалификация 
является интегральным образованием, включа-
ющим в себя профессиональное образование, 
профессиональный опыт, мотивацию, профес-
сиональную компетентность и другие профес-
сиональные характеристики [8, с. 110]. Сегодня 
молодой учитель, проработавший в школе не 
менее двух лет, согласно Порядку аттестации 
педагогических работников (2010 г.) обязан 
пройти письменное квалификационное испы-
тание на соответствие занимаемой должности 
[8, с. 115–116]. При этом он должен продемон-
стрировать соответствующий уровень профес-
сиональной компетентности, выбрав один из 
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двух вариантов аттестации: 1) подготовка кон-
спекта урока по предмету, который он препода-
ёт в текущем году; 2) решение педагогических 
ситуаций – тем самым подтвердив уровень со-
ответствия занимаемой должности.

Вторая подсистема профессионализ-
ма – профессионализм личности – представ-
ляет качественную характеристику субъекта 
труда, отражающую высокий уровень разви-
тия профессионально-важных и личностно-
деловых качеств, высокий уровень креатив-
ности, адекватный уровень притязаний, моти-
вационную сферу и ценностные ориентации, 
направленные на прогрессивное развитие спе-
циалиста [7, с. 62–63]. 

Подсистема профессионализма личности 
содержит требования к уровню развития раз-
личных характеристик и свойств субъекта тру-
да, которые во многом определяют высокую 
эффективность профессиональной деятельно-
сти. На наш взгляд, качественная характери-
стика молодого учителя как субъекта педагоги-
ческой деятельности должна отражать уровень 
профессионализма, одной из составляющих 
которого является профессиональная компе-
тентность.

Таким образом, профессионализм лично-
сти и деятельности – это две стороны одного 
и того же явления, находящиеся в диалектиче-
ском единстве. Рассуждая о равноправии этого 
единства, В. А. Сластенин указывает на то, что 
на разных этапах развития профессионализма 
какой-то его вид может доминировать, по его 
мнению, тон будет задавать всё же деятель-
ностная сторона [9, с. 15].

Интересный подход к раскрытию сущно-
сти профессионализма современного учителя 
использует в докторской работе И. И. Прода-
нов. Исследователь представляет профессио-
нализм как интегративное свойство личности 
педагога, отражающее уникальную для каждо-
го педагога взаимосвязь и содержательное на-
полнение входящих в состав рассматриваемо-
го свойства компонентов – профессиональной 
компетентности, нравственности, инициативы 
и мастерства, что позволяет количественно и 
качественно охарактеризовать неповторимую 
индивидуальность учителя, опираясь на кото-
рую можно определить пути повышения кон-
курентоспособности учителя на современном 
рынке образовательных услуг [10, с. 47].

Раскрывая сущность профессионализма, 
И. И. Проданов отмечает, что компетентность, 

нравственность, инициативность и мастерство 
находится в диалектически проявляемых от-
ношениях связанности и иерархической со-
подчинённости. Значимым для нас является то, 
что «центральной» составляющей образования 
учителя в поствузовский период, по мнению ис-
следователя, становится развитие профессио-
нальной компетентности, что обеспечивает его 
профессиональный рост и достижение вершин 
профессионализма. Путь к профессионализму 
молодого учителя, по мнению С. Г. Вершлов-
ского, лежит через трудности, поиски, ошибки 
и колебания к обоснованным самостоятельным 
решениям, опирающимся на самостоятельную 
способность к самоанализу [11, с. 37]. В этом 
процессе «поиска себя» учитель постоянно 
«открывает» ребёнка как участника совмест-
ной деятельности и начинает видеть в нём 
важнейший источник собственных преобразо-
ваний, обеспечивающих становление его про-
фессионализма.

Анализ психологических и педагогиче-
ских работ по осмыслению сущности профес-
сионализма показал, что исследователи [7; 10; 
12; 14] выделяют одним из его компонентов 
профессиональную компетентность. На наш 
взгляд, развитие компетентности молодого 
учителя в сфере профессиональной деятель-
ности должно быть связано с включением его 
в освоение инноваций, преобразованием ре-
альной практики, созданием новой педагогиче-
ской деятельности на основе гуманистических 
ценностей.

Профессиональная компетентность – глав-
ный когнитивный компонент подсистемы про-
фессионализма деятельности, сфера професси-
онального ведения, постоянно расширяющаяся 
система знаний, позволяющая выполнять про-
фессиональную деятельность с высокой про-
дуктивностью, круг решаемых проблем или 
вопросов [7, с. 84]. 

В настоящее время можно выделить не-
сколько подходов к построению видовой моде-
ли профессиональной компетентности. Наибо-
лее известной является модель, предложенная 
А. П. Тряпицыной, Н. Ф. Радионовой и др., в 
которой выделяются следующие компетент-
ности: ключевые, базовые, специальные. Про-
фессиональная компетентность – интегральная 
характеристика, определяющая способность 
решать профессиональные проблемы и типич-
ные профессиональные задачи, возникающие 
в реальных ситуациях профессиональной пе-
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дагогической деятельности, с использованием 
знаний, профессионального жизненного опы-
та, ценностей и наклонностей [12, с. 8].

Достижение профессионализма молодым 
учителем немыслимо без новаторского подхода, 
который может проявляться в освоении новых 
эффективных алгоритмов и способов выполне-
ния деятельности, в нетривиальном решении 
профессиональных задач посредством «при-
ращения» профессиональной компетентности. 
Только направленность на созидание позволит 
молодому учителю «получить качественно но-
вые результаты; осуществлять прорыв в новые 
области профессиональной деятельности» [7, 
с. 92]; предоставит возможность успешно вы-
полнять функциональные обязанности. 

Учитывая тот факт, что роль учителя в 
современной социокультурной ситуации су-
щественно изменяется, можно утверждать, 
что и функциональные обязанности, выпол-
няемые им, тоже меняются. Исходя из этого, 
в профессионально-педагогической деятель-
ности наряду с традиционными выделяется 
совокупность новых функций, обусловленных 
социокультурными факторами и осуществляе-
мых учителями любой специальности. Веду-
щей функцией, по мнению Е. В. Пискуновой, 
является функция содействия образованию 
школьника, которая состоит в создании сред-
ствами педагогической деятельности условий 
для проявления самостоятельности, творчества, 
ответственности учащегося в образовательном 
процессе и формирования у него мотивации 
непрерывного образования [13, с. 10]. Созда-
ние условий, содействующих образованию 
школьника, возможно в том случае, если учи-
тель готов к пониманию изменений на основе 
профессиональной педагогической рефлексии, 
служащей основой его самообразования; сле-
довательно, функции учителя, направленные 
на себя, – осуществление рефлексии и самооб-
разования – определяют реализацию ведущей 
функции педагогической деятельности – содей-
ствие образованию ребёнка и поэтому могут 
быть квалифицированы как сопутствующие. 

Перечисленные особенности профессио-
нальной деятельности современного учителя 
позволили учёным РГПУ им. А. И. Герцена вы-
делить пять групп задач, являющихся особенно 
значимыми для современного этапа модерниза-
ции образования, которые призван решать каж-
дый учитель, в том числе и молодой, в своей 
деятельности:

1-я группа – видеть ученика в предмете, 
выстраивать его индивидуальный образова-
тельный маршрут;

2-я группа – создавать условия для дости-
жения учеником цели образования – формиро-
вание ключевых компетенций учащихся;

3-я группа – устанавливать взаимодей-
ствие с другими субъектами образовательного 
процесса;

4-я группа – создавать и использовать об-
разовательную среду;

5-я группа – проектировать и осуществлять 
профессиональное самообразование [12, с. 42]. 

Успешное решение выделенных групп за-
дач должно определять уровень профессиона-
лизма молодого учителя. К сожалению, анализ 
диссертационных исследований, посвящённых 
проблемам молодого учителя (И. С. Алексее-
ва, 2006; М. Ю. Байназарова, 2005; В. Л. Ду-
бинина, 2010; С. П. Ивановой, И. В. Круглова, 
2007; Н. Г. Кутеева, 2008; Л. В. Маслова, 2002; 
О. В. Назарова, 2003; Е. И. Рогов, Е. Г. Черни-
кова, 2008), показывает, что молодые учителя в 
первый год работы испытывают значительные 
затруднения в отдельных компонентах педа-
гогической деятельности. Главные трудности 
молодого специалиста заключаются в выборе 
методов взаимодействия с учащимися, в ана-
лизе и осмыслении возникающих ситуаций. По 
мнению авторов, они связаны с ломкой при-
вычных представлений и стереотипов, недо-
статочным уровнем подготовки и др. Лишь 7 % 
опрошенных молодых учителей считают, что 
без проблем включились в работу. Сложившая-
ся ситуация актуализирует проблему оказания 
содействия молодым учителям в решении воз-
никающих затруднений, т. к. от успешности их 
решения во многом зависит уровень професси-
онализма, которого учитель способен достичь 
в процессе вхождения в профессию.

Раскрывая особенности психологии про-
фессионализма, А. К. Маркова выделяет пять 
уровней профессионализма: допрофессиона-
лизм, профессионализм, суперпрофессиона-
лизм, непрофессионализм, послепрофессио-
нализм. Переход от одних уровней профессио-
нализма к другим и движение внутри уровней 
протекает, по мнению автора, как последо-
вательное овладение этапами [14, с. 49–51]. 
Включаясь в педагогическую деятельность, 
молодой учитель постепенно осваивает уро-
вень профессионализма, для которого харак-
терны три этапа [11, с. 31–36]:
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– этап вхождения в новую деятельность, 
характеризующийся высоким эмоциональным 
напряжением молодого специалиста, требую-
щим мобилизации всех внутренних ресурсов. 
Преодолевая трудности, сталкиваясь с разноо-
бразными ситуациями, учитель анализирует 
своё поведение, ищет и отбирает удачные ре-
шения, накапливает наблюдения, делает выво-
ды. Он учится видеть свою деятельность и себя 
в ней с позиции ученика. Так, закладываются 
основы профессионализма молодого учителя;

– этап освоения характеризуется поиском 
наиболее оптимальных для личности способов 
профессиональной самореализации. Преодоле-
вая трудности, накапливая опыт, молодой спе-
циалист осваивает основы профессионализма. 
Он учится владеть собой, рационально органи-
зовывать свою деятельность;

– этап утверждения стиля профессиональ-
ной деятельности характеризуется дальнейшей 
активной «профессионализацией» психологи-
ческих процессов и свойств, формированием 
профессионально-значимых качеств личности. 
В возникающих практических ситуациях моло-
дой специалист действует значительно актив-
нее и целенаправленнее, обеспечивая себе бо-
лее высокий уровень профессионализма.

Исследования, проведённые Н. В. Кузьми-
ной, показали, что первые годы работы в школе 
сопровождаются наиболее сильным форми-
рованием педагогических способностей, при 
этом не было обнаружено чёткой связи между 
стажем и знаниями учителей. Н. В. Кузьмина 
выделяет три типа учителей [15, с. 49–51]. Пер-
вый – учителя, которые с первого года само-
стоятельной работы уверенно и быстро идут к 
овладению педагогическим мастерством. Такая 
категория учителей успешна в освоении уров-
ня профессионализма. Второй тип – учителя, 
которые овладевают мастерством медленно, 
что связано с недостаточно развитой требова-
тельностью к себе, слабой теоретической и ме-
тодической подготовленностью. Третий тип – 
учителя, не умеющие овладеть мастерством, 
развивать свои способности. Поэтому для пе-
дагогического сообщества важно осмыслить, 
что становление профессионализма учителя 
происходит именно в первые годы его работы в 
школе, что делает актуальным проблему оказа-
ния ему содействия в этом. 

Изучение зарубежного опыта [16, с. 5] 
показывает, что существующие в школах «со-
общества профессионального роста» делают 

процесс становления профессионализма на-
чинающего учителя успешным. Важную роль 
при этом имеет стратегия приёма на работу и 
введения в курс дела. Эта стратегия применя-
ет процесс поддержки и оценки в своей работе 
с начинающими учителями в течение первых 
двух лет карьеры, освобождает их от препят-
ствий в профессии и обеспечивает поддержку 
для развития [16, с. 234]. Дарлинг-Хамод (Dar-Dar-
ling-Hammond, 1999) отмечает, что многие рай--Hammond, 1999) отмечает, что многие рай-Hammond, 1999) отмечает, что многие рай-, 1999) отмечает, что многие рай-
оны «снизили число увольнений начинающих 
учителей больше чем на две трети (зачатую от 
уровня, превышающего 30 %, до 5 %) путём 
предоставления сразу после окончания универ-
ситета опытных наставников, чтобы те обучали 
новичков во время их первого года на работе. 
Эти молодые учителя не только остаются в 
профессии надолго, но и быстрее становятся 
компетентными, чем те, кто должен учиться 
сам путём проб и ошибок» [16, с. 235].

Во многих странах мира (Германия, Кана-
да, США, Япония и др.) разработаны специаль-
ные программы (интернатура, референдариат), 
содействующие становлению профессиона-
лизма начинающего учителя. Так, например, в 
Англии введена практика «вводного года», на 
протяжении которого молодой специалист по-
лучает особую поддержку: ему снижают пре-
подавательскую нагрузку, чтобы предоставить 
дополнительное время на планирование и обу-
чение, он регулярно проходит аттестацию, по 
результатам которой ему дают рекомендации 
по поводу необходимых улучшений [5, с. 39]. В 
Германии учитель-стажёр (референдар), явля-
ясь участником образовательного семинара, под 
руководством ментора (наставника-учителя, 
аспиранта, выпускника вуза) теоретически 
изучает педагогику и предметную дидактику и 
практически нарабатывает профессионально-
педагогические навыки непосредственно в 
школе. Референдариат заканчивается вторым 
государственным экзаменом, который состоит 
из самостоятельной письменной работы, экза-
менационного ведения уроков и устного экза-
мена. Их сдача – предпосылка для окончатель-
ного занятия должности учителя [17, с. 93].

В Канаде для поддержки начинающих 
учителей во время первого года их карьеры 
действует Программа вхождения в профессию. 
Программа включает следующие компоненты: 
ориентацию, наставничество, профессиональ-
ное развитие и обучение, оценку эффективно-
сти работы начинающего учителя [18, с. 40]. 
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Мощным рычагом содействия становлению 
профессионализма нового учителя в Канаде 
является наличие методических рекомендаций, 
сопровождающих реализацию программы, для 
всех участников данного процесса.

В Японии в 1998 г. была введена в дей-
ствие обязательная программа интенсивной 
подготовки для учителей, работающих первый 
год. Эта программа предусматривает овладе-
ние практическими навыками преподавания. 
Новые учителя работают на полной ставке, но 
на протяжении первого года работы в школе до 
двух дней в неделю им предоставляется инди-
видуальный наставник. Учителя-наставники 
оказывают помощь своим подопечным, но не 
оценивают их работу в классе [5, с. 40].

Таким образом, изучение зарубежного 
опыта по включению начинающих учителей в 
педагогическую деятельность показывает, что 
успешность становления их профессионализ-
ма определяется, прежде всего, поддержкой, 
оказываемой им непосредственно на рабочем 
месте. К сожалению, в российских школах, 
как показывает большинство исследователей 
(В. Л. Дубинина, И. В. Круглова, О. В. Назаро-
ва и др.), наставничество носит формальный 
характер. Подчёркивая роль наставника в ста-
новлении учителя-исследователя, В. Л. Дуби-
нина отмечает, что проблемой наставничества 
современные исследователи целенаправленно 
не занимаются, каждый четвёртый начинаю-
щий учитель имеет наставника несоответству-
ющей специальности или не имеет его вовсе; 
едва ли каждый десятый молодой специалист 
систематически получает помощь наставника 
[19, с. 28]. Это является подтверждением не-
обходимости разработки нормативно-правовой 
базы для организации наставничества в совре-
менной школе и осмысления идеи оказания 
поддержки молодому учителю в его профес-
сиональном становлении с момента найма на 
работу. 

Анализ работ [1; 5; 18; 16] показывает, что 
во многих странах мира (Великобритания, Ка-
нада, Финляндия, США, Корея и др.) на про-
тяжении многих лет, с учётом стандарта про-
фессиональной деятельности, проходит лицен-
зирование и сертификация молодого учителя, 
позволяющая определить уровень его профес-
сионализма. Стандарты в преподавании – это, 
по мнению М. Фуллана, краеугольный камень 
в преобразовании системы подготовки, ли-
цензирования, сертификации и повышения 

квалификации учителей. В США в последнее 
десятилетие получили развитие стандарты 
практики для начинающих учителей INTASC, 
представляющие Межгосударственный кон-
сорциум оценки и поддержки нового учителя. 
В состав консорциума входят 33 американских 
штата, совместно работающие над лицензиро-
ванием стандартов и оценок «Национального 
управления» для начинающих учителей перед 
тем, как они начинают преподавать, а также в 
течение первых лет их работы. В профессио-
нальном стандарте отмечается, что такие стан-
дарты «могут внести ясность и направлены на 
ряд действий, которые в настоящее время плохо 
связаны друг с другом и зачастую просто ужас-
но организованы…». В нём же подчеркивает-
ся, что если ученики должны достичь высоких 
стандартов, мы должны ожидать не меньших и 
от преподавателей, и от других педагогов [16, 
с. 231]. Поэтому, как отмечает М. Барбер, необ-
ходимо последовательно добиваться примене-
ния выработанных стандартов педагогической 
деятельности, выделяя педагогические компе-
тенции и индикаторы хорошего преподавания, 
которые используются как для профессиональ-
ного развития, так и для оценки деятельности 
учителей [5, с. 22]. 

На современном этапе развития россий-
ской системы образования значимым является 
принятие стандарта профессиональной дея-
тельности (2010 г.) [8, с. 14]. Основой констру-
ирования стандартов различных блоков про-
фессий практически во всех странах Европы 
являются квалификационные рамки. В России 
в качестве стандартизирующей рамки до сих 
пор используются профессиограммы. Их кар-
динальное отличие от квалификационной рам-
ки заключается в том, что в них описан набор 
качеств идеального учителя, наличие которых 
зачастую невозможно ни зафиксировать, ни из-
мерить [1, с. 87].

Принятый стандарт позволяет оценить 
деятельность молодого учителя за первые годы 
работы в школе посредством его аттестации. 
Аттестация является одним из факторов раз-
вития профессионализма молодого учителя и 
проводится с целью подтверждения соответ-
ствия учителем занимаемой должности; это 
означает, что молодой специалист способен 
решать основные профессиональные задачи по 
своей должности на достаточном уровне, про-
являя достигнутый им уровень профессиона-
лизма. А поскольку возможность эффективно-
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го решения соответствующих функциональных 
задач определяется компетентностью педагога, 
именно компетентность педагога становится 
важнейшим элементом оценки (самооценки) 
в процессе аттестации. В соответствии с про-
фессиональным стандартом квалификация 
учителя может быть описана как совокупность 
шести основных компетенций: 

– компетентность в области личност-
ных качеств (показатели: эмпатийность и со-
циорефлексия, самоорганизованность, общая 
культура);

– компетентность в постановке целей и 
задач педагогической деятельности (показа-
тели: умение ставить цели и задачи в соответ-
ствии с возрастными и индивидуальными осо-
бенностями обучающихся, умение перевести 
тему урока в педагогическую задачу, умение 
вовлечь обучающихся в процесс формирование 
целей и задач); 

– компетентность в мотивировании обу-
чающихся (воспитанников) на осуществление 
учебной (воспитательной) деятельности (по-
казатели: умение создавать ситуации, обеспечи-
вающие успех в учебной деятельности, умение 
создавать условия обеспечения позитивной мо-
тивации обучающихся, умение создавать усло-
вия для самомотивирования обучающихся); 

– компетентность в обеспечении инфор-
мационной основы педагогической деятельно-
сти (показатели: компетентоность в методах 
преподавания, компетентность в предмете пре-
подавания, компетентность в субъективных 
условиях деятельности); 

– компетентность в разработке програм-
мы деятельности и принятии педагогических ре-
шений (показатели: умение выбрать и реализовать 
типовые образовательные программы, умение 
разработать собственную программу, методиче-
ские и дидактические материалы, умение прини-
мать решения в педагогических ситуациях);

– компетентность в организации учебной 
деятельности (показатели: умение устанавли-
вать субъект-субъектные отношения, умение 
организовывать учебную деятельность обу-
чающихся, умение реализовать педагогическое 
оценивание) [8, с. 14–16].

Таким образом, выделенные компетент-
ности, по мнению авторов, позволяют оценить 
успешность учителя в педагогической деятель-
ности. Но при этом возникают полемические 
вопросы: «Насколько данные компетентности 
соотносятся с требованиями, предъявляемыми 

учителям в международных исследованиях?», 
«Как данные компетенции соотносятся с тре-
бованиями ФГОС высшего профессионально-
го образования?». 

К сожалению, обучение будущих учите-
лей в вузе не готовит их к реальности школы, 
тем самым создаёт определённые трудности 
в выполнении педагогической деятельно-
сти и требует дополнительной их психолого-
педагогической подготовки. Для решения дан-
ной проблемы нами разработана модульная 
программа курсов ПК для начинающих учи-
телей «Психолого-педагогическая подготовка 
молодого учителя современной школы». Про-
должительность обучения 72 ч. Инвариантный 
модуль составляет – 20 ч, а вариативные мо-
дули – по 8 ч каждый. При этом слушателям 
предоставляется возможность выбрать 6 моду-
лей суммарным объемом 48 ч в соответствии 
со своими интересами и потребностями. 

Целью данной программы является содей-
ствие становлению профессиональной компе-
тентности молодого учителя в процессе вхож-
дения в профессию путём приращения базо-
вой профессиональной компетентности пред-
метным содержанием курса и демонстрации 
готовности к компетентностному действию в 
решении профессиональных задач и успешно-
му прохождению аттестации на соответствие 
занимаемой должности. Результатом освоения 
программы будет приращение профессиональ-
ной компетентности молодого педагога, прояв-
ляемое в умении: 

– применять психолого-педагогические 
знания в различных направлениях профессио-
нальной деятельности;

– определять, формулировать и решать 
профессиональные задачи с использовани-
ем современных педагогических технологий 
(рефлексивных, социального взаимодействия, 
проектных, кейсовых и др.);

– успешно проектировать современные 
уроки, осуществлять его самоанализ;

– работать в команде специалистов, реа-
лизующих образовательные программы совре-
менной школы;

– понимать и принимать необходимость 
учиться в течение всего периода профессио-
нальной деятельности;

– применять приобретённые навыки, со-
временные технологические приёмы и средства 
в практике по обеспечению высокого уровня 
качества образования школьников.
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Педагогика

Приобретённое приращение профессио-
нальной компетентности молодого учителя, пре-
жде всего, отражает успешное достижение им 
соответствующего уровня профессионализма и 
позволяет быть готовым к прохождению аттеста-
ции на соответствие занимаемой должности. 

Рассмотрев пути становления профес-
сионализма молодого учителя современной 
школы, мы выделяем основные условия, со-
действующие его успешности в период вхож-
дения в профессию, которые в дальнейшем мо-
гут быть рассмотрены как отдельные аспекты 
данной проблемы. Наиболее важными, на наш 
взгляд, является:

– возрождение наставничества, позволяю-
щего выпускнику вуза, изучить опыт учителя-

лидера образования и иметь поддержку непо-
средственно на рабочем месте в решении воз-
никающих затруднений;

– создание сообщества профессионально-
го роста, обеспечивающего профессиональное 
развитие молодому учителю через сотрудниче-
ство с другими учителями;

– обязательная аттестация молодого учи-
теля, с последующим лицензированием;

– реализация программы ПК молодого 
учителя, содействующей его успешности в 
первые годы работы в школе;

– разработка методического обеспечения 
процесса становления профессионализма мо-
лодого учителя (рекомендации молодому учи-
телю, наставнику, директору школы и др.).
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