
 

                              Адаптация молодого педагога в педагогическом коллективе 

 

В системе факторов, которые влияют на адаптацию молодых учителей, большинство 

исследователей на первое место ставят эмоциональное общение. Профессиональная адаптация 

молодого учителя, особенно в первые два года работы, характеризуется высоким эмоциональным 

напряжением.  

Во-первых, в этот период молодой человек, который еще только овладевает новой 

областью жизни и деятельности, делает немало ошибок, испытывает постоянные неудачи. Во-

вторых, ему кажется, что все видят его погрешности, осуждают, негативно оценивают его. 

Эта зависимость от социального оценивания хранится еще из учебного заведения, где 

другой человек (преподаватель) выступал в роли "главного судьи" деятельности и поведения 

студента, а собственные критерии оценивания и механизмы само ответственности еще не были 

отработаны. Ощущение постоянных неудач, усложненное высокой зависимостью от мысли 

других, вызывает огорчение, кое-где и разочарование. 

Однако не менее глубоко переживается и радость от первых успехов, именно она дает 

силы для продолжения деятельности, творческого поиска, преодоления трудностей адаптации, 

определяет общий тонус жизни учителя. 

В этот период молодым учителям присущее не дифференцированное общение с 

окружением, то есть молодой учитель пользуется преимущественно противоположными 

эталонами "хорошо - плохо", а любое непредвиденное событие школьной жизни вызывает у него 

или позитивное, или негативное подавленное состояние. Негативные оценки, проявления 

критического отношения со стороны окружения он воспринимает как равнозначные независимо 

от того, кто их выражает. 

Однако уже после трех лет работы происходит отделение профессионального и 

неформального общения. Это приводит к тому, что в коллективе появляются референтные лица, 

разные по своему влиянию (деловое общение, неформальное общение), соответственно 

эмоциональная расцветка снижается, становится более, адресной и дифференцированной. 

Успешность социальной адаптации в целом определяется широтой, интенсивностью, 

значимостью общения учителя в своей профессиональной среде, стремлением хранить контакты 

и взаимодействовать со всеми его субъектами. Важным требованием, является умение 

переносить свой позитивный опыт общения с коллегами (уровень осознания, эффективные 

приемы, не обусловленное принятие, признание и др.) на общение с учениками и их родителями. 

Для большинства молодых педагогов незаурядную сложность представляет само 

перенесение (соотношение, осмысление, интеграция) опыта общения. 

На адаптации молодого учителя в большой степени обозначаются общественные процессы 

в целом. Да, на протяжении нескольких лет в печати педагогической усиленно 

пропагандировался тезис о том, что в нашей школе все плохо. Ориентация на опыт одиночек, 

чрезмерное увлечение новациями отдельных педагогов, невзирая на несомненную ценность их 

труда, сопровождалась определенными психологическими потерями, в частности обесценением 

заслуг рядовых учителей, на плечах которых, собственно, и держится школа. 

И хотя в общественном уме уже тогда началась переориентация (сосредоточение 

внимания на ежедневных заботах каждого учителя), тогдашние студенты были убеждены, что их 

задание - осуществить в той школе, куда они придут работать, принципиальный переворот, 

показать учителям-консерваторам, которые в ней работают, что такое современная педагогика. 

Они и мысли не допускали, что педагогический коллектив школы, особенно если он 

формировался годами, - система достаточно жесткая. Здесь каждый на виду, каждый постоянно 

чувствует свою принадлежность к этому сообществу.  

Пристальные глаза следят за каждым поступком новичка и сопоставляют его с теми неписаными 

нормами и правилами поведения, которые больше определяют психологический климат школы, 

чем многочисленные проекты и постановления. Педагогический коллектив - явление в каждом 

конкретном случае исключительное и малоизученное. На него обращал внимание еще А.С. 

Макаренко, который считал стиль коллективной жизни первостепенным условием воспитания. 

Он предоставлял преимущество коллективу, объединенному общей идеей, чем отдельным 

педагогическим гениям. В настоящее время молодые учителя в значительной степени потеряли 

свой "разрушительный" энтузиазм, они умереннее относятся к политизирующим лозунгам и 



кампаниям, однако проблемы вхождения в новый профессиональный коллектив остаются 

актуальными. 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Если в локальных актах образовательного учреждения зафиксирован факт организации 

наставнической помощи молодым специалистам, то там должны быть оговорены и формы этой 

работы. Желательно, чтобы в профессиональном становлении молодых учителей принимал 

участие весь педагогический коллектив школы, а не только закрепленные за ними учителя-

наставники. Для этого необходимо использовать все многообразие форм организации учебной 

деятельности. Рассмотрим некоторые из них. 

1. КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА 

Коллективная работа, направленная на оказание педагогической помощи молодым 

специалистам, к сожалению, редко используется в практике образовательных учреждений. 

Считается, что реально помочь молодому учителю можно только в индивидуальной работе с ним, 

не афишируя его профессиональные трудности. Однако у выпускников педвуза, впервые 

приступивших к работе по специальности, существуют проблемы общего порядка, решить 

которые педагог-наставник не в состоянии. Это – трудности адаптации в педагогическом 

коллективе. Поиск путей разрешения этих проблем является основной задачей коллективной 

работы с молодыми специалистами. 

Педагогический совет 

Участие в педагогическом совете является обязательным для всех членов педагогического 

коллектива образовательного учреждения. Как правило, первый для вновь прибывших молодых 

учителей педагогический совет проводится в конце августа, перед началом нового учебного года. 

Именно здесь выпускники вуза впервые видят своих новых коллег. Растерянность молодых 

педагогов от обилия незнакомых лиц усугубляется тем, что все окружающие обращают внимание 

на новичков. Для администрации должно быть важно как можно скорее стереть барьеры между 

«вновь прибывшими» и «старожилами». Можно заранее придумать и организовать небольшое 

театрализованное приветствие для молодых специалистов с кратким рассказом о традициях 

школы, о педагогах, их достижениях и т. п.  Также можно предоставить слово учителям, 

пришедшим на работу в школу год-два назад, чтобы они рассказали о своих профессиональных 

трудностях на тот момент (желательно, чтобы рассказ получился юмористический или даже с 

легкой долей иронии) и поделились опытом их разрешения. Такая форма общения поможет 

новичкам осознать, что их трудности не единичны и решаемы, их волнение – нормальное 

состояние для всех людей, начинающих работу на новом месте. В дальнейшем педагогические 

советы можно использовать для выявления в скрытой форме психологических особенностей 

молодых учителей (что необходимо знать при подборе пары «наставник – подопечный»). Для 

этого можно организовать с помощью психолога тестирование педагогического коллектива. 

Также на педагогических советах можно организовывать мини-лекции, на которых своим опытом 

могли бы делиться опытные учителя, классные руководители, психологи, социальные педагоги и 

др. Такая форма работы позволит молодым учителям получать новые знания, умения и навыки 

профессиональной деятельности, не задавая лишних вопросов своим наставникам.   

Педагогический семинар  

Основной задачей этой формы работы является расширение знаний молодых учителей обо 

всех сферах педагогической деятельности, о педагогических приемах взаимодействия с детьми, с 

родителями учащихся; изменение отношения к самому процессу образования. На семинарах 

учителя вовлекаются в обсуждение и осмысление своих профессиональных проблем, 

обмениваются опытом, рассказывают о своих «педагогических находках», самостоятельно в ходе 

групповых дискуссий вырабатывают пути разрешения внутришкольных конфликтов. 

Наглядная педагогическая пропаганда 

 Осуществляя педагогическую пропаганду, можно использовать сочетания различных 

видов наглядности. Это позволяет не только знакомить молодых учителей с вопросами 

организации учебного процесса через материалы стендов, тематических выставок и др., но и 

непосредственно показать им воспитательно-образовательный процесс, передовые методы 

работы, доступно и убедительно донести до новичков необходимую педагогическую 

информацию. Можно организовать для них посещения родительских собраний, внеклассных 

мероприятий, уроков опытных педагогов, после чего обменяться мнениями об увиденном, 



отметить плюсы и минусы работы. Можно составить и постоянно обновлять стенды типа «Для 

вас, молодые педагоги», «Учителям – о детях», содержащие информацию о повседневной жизни 

школы, ее традициях и текущей воспитательной работе. 

Вечера вопросов и ответов 

Вечера вопросов и ответов представляют собой сбор и анализ педагогической информации 

по самым разнообразным проблемам. Они организуются администрацией и педагогами-

наставниками. Как правило, молодым учителям заранее предлагается составить список вопросов 

к администрации школы, к опытным учителям и т.п. Значимость этого мероприятия зависит от 

того, насколько актуальными и существенными будут заданные вопросы и насколько 

правдивыми и откровенными будут полученные ответы. Ответы на вопросы зачастую носят 

дискуссионный характер и нередко переходят в заинтересованное обсуждение. Такие вечера 

должны проходить как непринужденное, равноправное общение молодых учителей и опытных 

педагогов. 

«Круглый стол» 

Встречи за «круглым столом» расширяют профессиональный кругозор не только 

педагогов-новичков, но и самих наставников. Как правило, выбирается одна, наиболее общая, 

проблема профессиональной адаптации учителя, которая и становится темой для обсуждения. 

Это может быть проблема поддержания дисциплины, организации эффективного взаимодействия 

с родителями, выбора форм и методов организации учебного процесса, прав и обязанностей 

педагогов и т. п. Правом выступить обладает каждый присутствующий за «круглым столом». 

Педагогические конференции 

Эта форма работы специально предназначена для обмена опытом между наставниками и 

молодыми учителями. Мысли, высказанные на конференции педагогами и подкреплѐнные их же 

опытом, приобретают особую убедительность и оказывают большое влияние на новичков. 

Конференции проводятся как по проблемам, затрагивающим широкий круг психолого-

педагогических вопросов, так и по конкретным вопросам организации учебного процесса 

воспитания. 

«День молодого учителя» 

Это название объединяет целый комплекс мероприятий, проводимых в масштабе всей 

школы в специально отведенный для этого день. В школах обычно существует негласное 

правило: в первые два месяца работы молодому специалисту предоставляется свобода действий, 

в этот период он знакомится со своим классом, завоевывает авторитет, формирует 

«дисциплинарное пространство». В эти два месяца за его деятельностью наблюдает педагог-

наставник, а уже затем, в ноябре, его уроки, классные часы, внеурочные мероприятия начинает 

проверять администрация. 

 «День молодого учителя» может стать эффективной формой контроля работы 

начинающего педагога. Желательно, чтобы был разработан специальный ритуал посвящения 

новичков в учителя. Каждому из молодых учителей предлагается провести открытый урок, 

внеклассное мероприятие, рассказать о своих успехах и поделиться неудачами. 

На эти уроки приглашаются не только представители администрации школы и педагоги-

наставники, но и другие молодые специалисты. Открытые просмотры очень много дают 

новичкам: они получают возможность наблюдать за действиями других учителей в схожих 

ситуациях; сравнивать свои педагогические умения и поведение с умениями и поведением других 

педагогов; перенимать у других приемы воспитательных воздействий. 

2. ГРУППОВАЯ РАБОТА. 

Групповое консультирование  организуется наставниками для молодых учителей, которые имеют 

одинаковые особенности педагогической деятельности, озабочены решением одной 

профессионально значимой проблемы. Не все, что касается этих учителей, представляет интерес 

для других, и потому есть смысл собрать их отдельно. Такая консультация имеет определенную 

и, в известной мере, специализированную направленность. Она включает, как правило, 

сообщение наставника по теме консультации и ответы на вопросы молодых педагогов. Суть 

консультирования в процессе оказания наставнической поддержки заключается в следующем:  

– установление контакта и развитие позитивных взаимоотношений с молодыми учителями; 

– психолого-педагогическая диагностика профессионально значимой проблемы; 

– создание плана деятельности молодого учителя; 

– осуществление этого плана; 

– контроль и корректировка процесса; 



– системный анализ ситуации. 

Основной задачей здесь является изменение неадекватных педагогических позиций 

новичков, расширение мотивов осознанности профессиональной деятельности учителя, 

оптимизация форм педагогического воздействия на учащихся 

В цикле консультирования традиционно выделяются семь этапов: 

1) Создание психолого-педагогического климата, обеспечивающего успех консультирования. 

Наставник должен всем своим видом убедить молодого специалиста, что он проявляет искренний 

интерес к проблеме и хочет помочь в ее разрешении. 

2) Наставник задает наводящие вопросы, которые вызывают учителя на откровенность. 

Консультируемый высказывает все, что накопилось в душе. 

3) Наставник должен глубоко вникнуть в суть проблемы, осмыслить сложившуюся ситуацию и 

увидеть в ней нечто положительное, чего не заметил его подопечный. 

4) Консультант должен понять причину конфликта (проблемы), с которой к нему обратился 

молодой учитель. 

5) Не называя причины конфликта (проблемы), наставник должен постараться подвести молодого 

учителя к пониманию этой причины. 

6) Если консультируемый осознает причину своей проблемы, наставник должен ненавязчиво 

подсказать пути ее решения, так, чтобы молодой учитель был уверен, что он сам нашел решение. 

7) Наставник должен подтвердить правильность догадки учителя (или скорректировать вариант 

решения проблемы) и закрепить мотивацию на выполнение принятого решения. 

Групповые дискуссии  

В их основе – конкретные педагогические ситуации, пережитые молодыми учителями. 

Ситуации могут быть предложены и наставниками, например: «Как привлечь родителей к 

участию в жизнедеятельности класса», «Как решить проблему нерационального использования 

времени на уроке». Цель дискуссии заключается в совместной выработке оптимального подхода 

к решению той или иной учебной (воспитательной) ситуации, основываясь на понимании ее 

психологического и педагогического смысла. 

Обзоры педагогической литературы 

Суть этой формы заключается в обсуждении содержания специально подобранных 

наставниками научно-популярных, методических пособий, посвященных проблемам организации 

учебно-воспитательного процесса в школе. 

В групповой работе с молодыми специалистами часто используются игровые приемы: 

разыгрываются ситуации взаимодействия с учащимися и их родителями, ситуации поощрения и 

наказания, отрабатываются приемы общения. 

Деловые игры 

Деловая игра максимально приближает участников к реальной обстановке, формирует 

навыки быстрого принятия педагогически верных решений, умение вовремя увидеть и исправить 

ошибку. 

Конкретной, узко направленной схемы проведения деловых игр не существует. Все 

зависит от компетентности, творческих способностей и выдумки наставников – организаторов 

игры. 

Примерная структура игры такова: 

• подготовительный этап, который включает в себя определение целей, задач игры, 

организационных правил, регламентирующих ход игры, выбор действующего лица (лиц) в 

соответствии с ролями, подготовку необходимого наглядного материала и оборудования; 

• основной этап, заключающийся в выполнении всеми участниками игры необходимых правил и 

действий; 

• заключительный этап, выражающийся в анализе результатов игры. 

Целью деловых игр является выработка и закрепление определенных навыков, умений 

предупреждать конфликтные ситуации. Роли в деловых играх могут распределяться по-разному. 

В них могут участвовать учителя, классные руководители, социальные педагоги, психологи и др. 

Темой деловых игр могут быть разного рода конфликтные ситуации в педагогической 

деятельности. 

3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

Основным достоинством индивидуального обучения является возможность полной 

индивидуализации содержания, методов и темпов оказания наставнической помощи молодому 

учителю. Такая форма работы позволяет следить за каждым его действием при решении 



конкретных педагогических задач в процессе профессиональной деятельности; осуществлять 

корректировку  и  анализ эффективности взаимодействия в паре «наставник – подопечный». 

Индивидуальные консультации  

На них общепедагогические положения должны рассматриваться в конкретном 

приложении к определенным частным случаям. 

Консультация может носить выраженный инструктивный характер, либо проходить в 

форме обсуждения сложных воспитательных ситуаций, которые вызывают затруднения у 

молодых учителей. Эти особенности делают консультирование важным элементом в общей 

системе профессиональной поддержки учителя. 

Практические занятия 

Направлены на выработку и закрепление педагогических умений и навыков, являются 

действенной формой повышения профессионализма молодых учителей. Разрыв между их 

теоретическими представлениями о формах, методах и средствах обучения и воспитания и 

практическими умениями является наиболее характерным недостатком. 

 

Организация работы школы молодого учителя 

Прежде всего, необходимо представить весь комплекс проблем, с которыми сталкивается 

молодой учитель в своей работе, для того, чтобы помочь начинающим свою деятельность 

преподавателям справиться с возникающими трудностями. 

Проблемы в отношениях с учащимися 

 

Недостатки в работе молодого 

учителя 

Реакция учащихся на 

недостатки 

Способы преодоления 

недостатков 

Неумение поддерживать 

внимание школьников 

Отсутствие дисциплины и 

работоспособности, 

учащиеся постоянно 

отвлекаются, шумят 

Увлекательный 

рассказ; активизация 

учения школьников 

Затруднение в распределении 

внимания между всеми 

учащимися 

Наличие аритмии в 

овладении знаниями 

Прогнозирование 

информации с учетом 

вовлечения в поиск 

всех питомцев; 

правильная 

расстановка акцентов 

Острая реакция на любые 

отклонения в поведении 

учащихся 

Неприязненное отношение 

к учителю 

Сочетание 

требовательности с 

доверием 

Заигрывание перед 

школьниками, стремление 

понравиться 

Безответственное 

поведение 

Соблюдение меры в 

требованиях 

Неискренность в поведении, 

неумение найти правильный 

тон в отношениях 

Несерьезное, 

неуважительное 

отношение к учителю 

Тщательная 

обдуманность 

поступков 

Неумение концентрировать 

внимание на главном, 

существенном 

Отсутствие стремления к 

овладению информацией, 

потеря уверенности в 

учении 

Систематическое 

нацеливание на отбор 

обязательной 

информации 

Неумение определять степень 

важности учебной информации 

Ощущение постоянной 

перегрузки 

Ориентация на 

овладение 

обязательной 

информацией (в 

соответствии с 

учебником) 

Неумение определять учебные, 

развивающие и воспитательные 

цели урока 

Неумение выделять 

главное, определять суть 

информации 

Постоянно помнить о 

главной цели урока, 

соотносить с ней все 

излагаемое на уроке 



Игнорирование 

самостоятельной работы 

учащихся 

Потеря ответственности и 

целеустремленности 

Чередование 

различных видов 

работы, отказ от роли 

«диктатора» и 

единственного 

источника знаний 

Невыразительность речи, 

неумение правильно расставить 

акценты в процессе подачи 

информации 

Скука, безразличное 

отношение к информации 

учителя, «потеря» стержня 

учебного материала 

Тщательное 

продумывание 

оттенков в голосе при 

изложении 

информации для ее 

осмысления 

Неумение опираться на 

коллектив учащихся 

Пассивное поведение 

части учащихся 

Постоянная 

конкретизация 

заданий с учетом 

интересов и 

возможностей 

учащихся 

Недостаточное внимание к 

организации домашнего 

задания учащихся 

Потеря ответственности в 

выполнении установки 

педагога 

Периодическая 

целенаправленная 

проверка осмысления 

учащимися заданий 

учителя 

Механическое перенесение 

чужого опыта в свою работу 

Потеря внимания и 

интереса к личности 

учителя, а затем и к 

излагаемому им материалу 

Творческое 

переосмысление 

методов обучения 

учащихся 

соответственно 

складывающейся 

ситуации 

 

 

Проблемы в учебной работе и способы их устранения 

 

Деятельность педагога 
Мотивы поведения и 

состояния учащихся 

Пути устранения 

недостатка 

Однообразная 

структура урока 

Притупление интереса и 

пытливости 

Структура урока, 

соответствующая целям 

обучения школьников 

Одергивание и угроза - 

основные стимулы 

обучения 

Неприязненное 

отношение к требованиям 

учителя 

Эмоционально-волевое 

влияние в сочетании с 

доверием к ученику 

Сосредоточение 

внимания лишь на 

отвечающем ученике 

Отсутствие внимания, 

скука 

Сочетание индивидуальной 

работы с фронтальной, 

акцент на перевод всех 

учащихся к более 

деятельностному 

состоянию 

Невнимательное 

выслушивание 

опрашиваемого ученика 

(несвоевременное 

вмешательство в ответ, 

подталкивание или 

одергивание 

Нервозное состояние 

отвечающего ученика 

Внимание к логически 

законченной информации 

(вербальной, средствами 

акцентов на главном, 

составление плана) 

Недооценка или Притупление интереса в Творческий подход к 



переоценка 

познавательных 

возможностей учащихся 

учении заданиям (усложнение или 

временное облегчение) 

Отсутствие 

индивидуального 

подхода к учащимся 

Потеря уверенности в 

знаниях 

Умелое и своевременное 

поощрение интересов 

учащихся; стимулирование 

их интеллектуального 

роста 

Формальное внимание к 

развитию 

познавательных 

способностей учащихся 

Замедление 

интеллектуального 

развития учащихся, 

потеря интереса к 

учению, необходимость 

преодолевать 

неоправданные трудности 

Создание атмосферы 

творческой активности 

Нерациональное 

распределение времени 

на уроке 

Отсутствие системы в 

работе, неустойчивый 

ориентир в учении 

Упорядочение дозировки 

времени на уроке в 

соответствии с его целями 

(при опросе, изложении 

нового, закреплении) 

Противопоставление 

себя классу 

Конфронтация с учителем Разумная требовательность, 

установление деловых 

отношений 

Предпочтение одного 

метода (словесного, 

иллюстратив-ного и пр.) 

Снижение интереса 

к информации учителя 

Знакомство с палитрой 

методических приемов 

лучших педагогов 

Неумелое 

использование 

наглядных пособий 

Неумение применять 

наглядность как источник 

приобретения новых 

знаний 

Обоснование путей 

сочетания слова учителя и 

средств наглядности (по Л. 

В. Занкову) 

Формальное отношение 

к оценке знаний 

учащихся 

Потеря интереса к 

поощрению учителя, 

отрицательное отношение 

к учению 

Ознакомление учащихся с 

критериями оценок 

Перегрузка учащихся 

дополнительной 

информацией 

Чрезмерная усталость, 

недовольство собой и 

учебой 

Тщательный отбор 

дополнительной 

информации 

Обезличенный подход к 

учащимся, безразличие 

к их внутреннему миру. 

Неуважение педагога как 

несерьезного и чуждого 

человека 

Истинная любовь к делу, к 

учащимся, откровенность в 

отношениях и в общении 

Игнорирование 

трудностей, с которыми 

встречаются учащиеся 

при осмыслении нового 

материала 

Потеря веры в 

собственные силы, 

негативное отношение к 

учению 

Переосмысление 

обязательной информации 

с учетом доступности 

овладения его учащимися; 

дополнительные 

индивидуальные занятия 

(в особых случаях) 

Недооценка или 

переоценка 

абстрактного и 

конкретного в обучении 

Нервное отношение к 

овладению знаниями, 

игнорирование 

предметно-материальных 

условий происхождения 

понятий 

Изменение типа мышления, 

проектируемого 

содержанием и методами 

обучения; развитие у 

учащихся научно-

теоретического мышления 

(по В. В. Давыдову) 

 

 



 

АНКЕТА  

для молодых педагогов 
1. Удовлетворяет ли вас уровень вашей профессиональной подготовки? 

 Да  

 Нет  

 Частично  

2.Каких знаний, умений, навыков или способностей вам не хватало в начальный период 

педагогической деятельности (допишите)?________________________________________  

3. В каких направлениях организации учебно-воспитательного процесса вы испытываете 

трудности? 

 в календарно-тематическом планировании  

 проведении уроков  

 проведении внеклассных мероприятий  

 общении с коллегами, администрацией  

 общении с учащимися, их родителями  

 другое (допишите) _________________________________________________________  

4. Представляет ли для вас трудность: 

 формулировать цели урока  

 выбирать соответствующие методы и методические приемы для реализации целей урока  

 мотивировать деятельность учащихся  

 формулировать вопросы проблемного характера  

 создавать проблемнопоисковые ситуации в обучении  

 подготавливать для учащихся задания различной степени трудности  

 активизировать учащихся в обучении  

 организовывать сотрудничество между учащимися  

 организовывать само и взаимоконтроль учащихся  

 организовывать своевременный контроль и коррекцию ЗУН учащихся  

 развивать творческие способности учащихся  

 другое (допишите)__________________________________________________________  

5. Каким формам повышения квалификации своей профессиональной компетентности отдали бы 

вы предпочтение в первую, вторую и т. д. очередь (пронумеруйте в порядке выбора): 

 cамообразованию  

 практико-ориентированному семинару  

 курсам повышения квалификации  

 мастер-классам  

 творческим лабораториям  

 индивидуальной помощи со стороны наставника  

 предметным кафедрам  

 школе молодого специалиста  

 другое (допишите)_________________________________________________________  

6. Если бы вам предоставили возможность выбора практико-ориентированных семинаров для 

повышения своей профессиональной компетентности, то в каком из них вы приняли бы участие в 

первую, во вторую и т. д. очередь (пронумеруйте в порядке выбора): 

 типы уроков, методика их подготовки и проведения  

 методы обучения и их эффективное использование в образовательном процессе  

 приемы активизации учебно-познавательной деятельности учащихся  

 учет и оценка знаний учащихся  

 психолого-педагогические особенности учащихся разных возрастов  

 урегулирование конфликтных ситуаций  

 формы работы с родителями  

 формы и методы педагогического сотрудничества с учащимися  

 другое (допишите) __________________________________ 

 

 

 



ПАМЯТКА  

молодому классному руководителю 

Уважаемый молодой коллега! 
Ваша трудовая деятельность только начинается. Поэтому позвольте мне как учителю-наставнику 

поделиться опытом, накопленным за многие годы работы в школе классным руководителем. 

Любая деятельность начинается с планирования работы. Не забудьте, составляя план: 

 сделать анализ работы за предыдущий год (если вы работаете в школе не первый год);  

 написать характеристику класса (если Вы взяли классное руководство только в этом учебном 

году, то выполните это в течение первой четверти);  

 определить цель, поставить воспитательные задачи.  

Постарайтесь спланировать экскурсии, классные часы, темы родительских собраний. 

Подумайте над темой самообразования (или обобщения опыта работы), выберите удобную для 

вас форму самообразования. 

Проанализируйте дела класса как внутренние, так и общешкольные. 

Вы можете включить в план работы следующие разделы: 

 учебные дела;  

 участие в общешкольных мероприятиях;  

 дела класса;  

 работа с родителями;  

 индивидуальная работа с учащимися.  

Приготовьтесь к тому, что классный руководитель ведет следующую документацию: 

 классный журнал;  

 план воспитательной работы с классным коллективом;  

 тетрадь классного руководителя в любой форме;  

 личные дела учащихся;  

 психолого-педагогические карты изучения личности учащихся (по необходимости);  

 папки с разработками воспитательных мероприятий.  

Составьте себе памятку: 

 кабинет, закрепленный за вашим классом;  

 помещение, прикрепленное для генеральной уборки;  

 прикрепленный пришкольный участок;  

 дни дежурства по школе;  

 график дежурства по классу;  

 день выпуска общешкольной или классной газеты;  

 список учащихся, которым необходимы проездные билеты;  

 список многодетных и социально не защищенных семей;  

 сведения об учащихся класса и их родителях с указанием домашнего адреса, телефона;  

 сведения о занятости учащихся во внеурочное время;  

 распределение общественных поручений (отдельно указать тех, кто является старостой класса, 

членом ученического комитета);  

 педсоветы и совещания классных руководителей по четвертям;  

 список учителей-предметников, работающих в классе;  

 расписание занятий класса;  

 расписание по личной учебной нагрузке;  

 состав родительского комитета (если в школе есть Попечительский совет, то указать 

представителя от класса);  

 цепочка для срочного оповещения учащихся;  

 дни рождения учеников класса по месяцам;  

 дела, которые требуют предварительной подготовки;  

 акции, в которых может принять участие класс.  

Памятка для наставника молодого педагога 
1. Вместе с начинающим учителем глубоко проанализировать учебные программы и пояснительные 

записки к ним. 

2. Помочь составить тематический план, обратив особое внимание на подбор материала для 

систематического повторения, практических и лабораторных работ, экскурсий. 

3. Оказывать помощь в подготовке к урокам, особенно к первым, к первой встрече с учащимися. 

Наиболее трудные темы разрабатывать вместе. В своем классе постараться изучать материал с 



опережением на 2-3 урока, с тем, чтобы дать молодому учителю возможность методике раскрытия 

наиболее сложных тем. 

4. Вместе готовить и подбирать дидактический материал, наглядные пособия, тексты задач, упражнений, 

контрольных работ. 

5. Посещать уроки молодого учителя с последующим тщательным анализом, приглашать его на свои 

уроки, совместно их обсуждать. 

6. Помочь в подборе методической литературы для самообразования и в его организации. 

7. Делиться опытом без назидания, а путем доброжелательного показа образцов работы. 

8. Помогать своевременно, терпеливо, настойчиво. Никогда не забывать отмечать положительное в 

работе. 

9. Учить не копировать, не надеяться на готовые разработки, а вырабатывать собственный 

педагогический почерк. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ МОЛОДОМУ  УЧИТЕЛЮ 

 Ты очень близкий человек для своего ученика. Постарайся, чтобы он был всегда открыт для тебя. 

Стань ему другом и наставником. 

 Входи в класс с улыбкой. При встрече загляни каждому в глаза, узнай его настроение и поддержи, 

если ему грустно.  

 Умей радоваться маленьким успехам своих учеников и сопереживать их неудачам. Постарайся 

вселить в ученика веру в себя, в его успех. Тогда многие вершины для него станут преодолимыми. 

 Стремись к тому, чтобы твои уроки не стали шаблонными, проведенными «по трафарету». Пусть 

на уроках совершаются открытия, рождаются истины, покоряются вершины, продолжаются поиски. 

 Помни, каждый твой урок должен быть пусть маленьким, но шагом вперед. 

 Не бойся признаться в своем незнании какого-нибудь вопроса. Будь вместе с ними в поиске. 

 Помни, что ребенку должно быть интересно на уроке. Только когда интересно, ребенок становится 

внимательным.  

 Ученик всегда в обучении должен преодолевать трудность. Ибо только в трудности развиваются 

способности, необходимые для их преодоления. Умей определить «планку» трудности. Она не должна 

быть  завышенной или заниженной. 

 Учи своих учеников трудиться. Не ищи легкого пути в обучении, но помни, как важно поддержать, 

ободрить быть рядом в трудной ситуации. Чувствуй, где необходимы твое участие, твои знания, твой 

опыт. 

 Не требуй от учеников «идеальной дисциплины». Не будь авторитарным. Помни, урок – это 

частичка жизни ребенка. Он не должен быть скованным и зажатым. Формируй в нем личность 

открытую, увлеченную, раскованную, способную творить, всесторонне развитую. 

 Если из двух баллов думаешь, какой выбрать, - не сомневайся, поставь ему высший. Поверь в ребенка. 

Дай ему крылья. Дай ему надежду. 

 Помни, двойка очень вредна и для формирования характера. Найди возможным не увлекаться этой 

отметкой. Будь в поиске возможности найти путь преодоления постигшей неудачи. 

 В общении с родителями своих учеников помни, что их дети – самое дорогое в жизни. Будь умен и 

тактичен. Находи нужные слова. Постарайся не обидеть и не унизить их достоинство. 

 Не бойся извиниться, если оказался неправ. Твой авторитет в глазах учеников только повысится. 

Будь терпелив к их ошибкам. 

 Каждая встреча с учителем для родителей должна быть полезной и результативной. Каждое 

собрание – вооружить их новыми знаниями  из области педагогики, психологии, процесса обучения. 

 Неси детям добрую энергию и всегда помни, что  «ученик – это не сосуд, который необходимо 

наполнить, а факел, который надобно зажечь». 

 Живи с детьми полной жизнью. Радуйся и огорчайся вместе с ними. Увлекайся и удивляйся. Шути и 

наставляй. Учи быть нетерпимыми ко лжи и насилию. Учи справедливости, упорству, правдивости. 

 Будь всегда выдержан, терпелив, уравновешен. 

 

Советы для молодого учителя 

1. Приходите в кабинет немного раньше звонка, убедитесь, всѐ ли готово к уроку, правильно ли 

расставлена мебель, чистая ли доска, подготовлены ли ТСО, наглядные пособия. Добивайтесь, чтобы все 

учащиеся приветствовали Вас организованно. Старайтесь показать учащимся красоту и 

привлекательность организованного начала урока, стремитесь к тому, чтобы на это уходило каждый раз 

все меньше и меньше времени. 



2. Не тратьте время на поиски страницы Вашего предмета в классном журнале, ее можно 

приготовить на перемене.  

3. Начинайте урок энергично. Не задавайте вопрос: Кто не выполнил домашнее задание? - это 

приучает учащихся к мысли, будто невыполнение домашнего задания - дело неизбежное. Ведите урок 

так, чтобы каждый ученик постоянно был занят делом, помните: паузы, медлительность, безделье - бич 

дисциплины. 

4. Увлекайте учащихся интересным содержанием материала, созданием проблемных ситуаций, 

умственным напряжением. Контролируйте темп урока, помогайте слабым поверить в свои силы. 

Держите в поле зрения весь класс. Особенно следите за теми, у кого внимание не-устойчивое, кто 

отвлекается. Предотвращайте попытки нарушить рабочий порядок. 

5. Обращайтесь с просьбами, вопросами несколько чаще к тем учащимся, которые могут 

заниматься на уроке посторонними делами. 

 6. Мотивируя оценки знаний, придайте своим словам деловой, заинтересованный характер. Укажите 

ученику над чем ему следует поработать, чтобы заслужить более высокую оценку. 

7. Заканчивайте урок общей оценкой класса и отдельных учащихся. Пусть они испытывают 

удовлетворение от результатов своего труда. Постарайтесь заметить положительное в работе 

недисциплинированных ребят, но не делайте это слишком часто и за небольшие усилия. 

8. Заканчивайте урок со звонком. Напомните об обязанностях дежурного. 

9. Удерживайтесь от излишних замечаний. 

10. При недисциплинированности учащихся старайтесь обходиться без помощи других. Помните: 

налаживание дисциплины при помощи чужого авторитета не дает вам пользы, а скорее вредит. Лучше 

обратитесь за поддержкой классу. 

 

История молодого учителя в пяти конфликтах 

Задачка с тремя неизвестными 

 Перед тем как наш герой войдет в школу, небольшой комментарий. Кто он такой – молодой человек, 

окончивший институт? 

 Во-первых, как профессионал он еще достаточно слаб – сдавая в институте экзамены, он выучивал 

факты, которые просто образовали в его сознании некоторую сумму знаний. Как известно, чтобы 

действительно знать предмет, по нему зачастую надо самому прочитать аудитории курс. Такой практики 

у молодого человека, естественно, нет. 

 Во-вторых, он не имеет ни малейшего представления о том, с кем ему придется работать. Да, сам он 

окончил школу 5–8 лет назад, но, с одной стороны, в нашей жизни все очень динамично меняется, с 

другой – этот груз воспоминаний ему может помешать: чтобы объективно оценить себя как ученика, у 

него опять же нет опыта.  

 И в третьих (хотя это надо бы по значимости поставить на первое место), он совершенно не понимает, 

что его первая работа – это десятилетиями сложившаяся система с определенными правилами, законами, 

традициями, стереотипами.  

 И начинает решаться задачка с тремя вышеописанными неизвестными. На первых порах ему все в 

школе улыбаются, новенькая трудовая книжка кладется в отдел кадров, первые дни и недели – душевный 

подъем и полная эйфория. А далее неминуемо начинаются конфликты. 

 

Конфликт первый 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 То, что для школьных директоров и замдиректоров сегодняшний тинейджер – существо странное и 

абсолютно непонятное, – об этом говорить нет смысла. Школьная экскурсия, дискотека или выпускной 

вечер – всегда момент чрезвычайной опасности, требующий всеобщей учительской мобилизации, 

блокирования входов-выходов и перевода всех человеческих ресурсов в «готовность № 1». 

 Но молодой учитель – это тоже «непонятный зверь». По возрасту он отличается от 

одиннадцатиклассников не так уж сильно (что такое срок в 5–8 лет для пятидесятилетнего директора?) 

 Кроме того, представления о специфике профессии у неофита, с точки зрения школьного 

администратора, отсутствуют – он не знает самых очевидных вещей. Помню, на третий день моей работы 

завуч хлопнула перед моим носом дверью со словами: «Заполните родителку в журнале, не забудьте про 

ОШ и в пятницу приходите на МО». Что имелось в виду, поймет любой немного работавший в школе 

человек. Для меня тогда это оказалось полным откровением. Молодой учитель сталкивается с таким 

объемом школьной документации, что начинает ощущать свою полную профнепригодность. 



 В итоге весь первый год молодой человек понимает очень мало из происходящего и пытается 

вписаться в предлагаемые рамки. В результате в указанный период он совершает множество ошибок, 

каждая из которых может быть «награждена» строгим выговором, а то и увольнением. Терпеливо-

внимательная администрация, которая могла бы молодому специалисту спокойно, без нервов все толково 

объяснить, – большая редкость, поэтому даже без выговоров учитель пишет гору объяснительных и 

докладных с мотивацией и раскаянием относительно очередного «ужаснейшего» поступка, который он 

совершил, не зная, как поступать. 

Конфликт второй 

УЧЕНИКИ 

 Впервые входя в класс, учитель открывает приготовленный конспект и думает: «Так, тема урока у нас 

сегодня такая… Начну с этого, перейду к этому, задам такие-то вопросы и т.д.» Но звенит звонок, дети 

рассаживаются, и… все идет наперекосяк. То, что только что казалось таким интересным, не вызывает 

никакого оживления у класса, вопрос оказывается слишком сложно сформулирован, и ученики его 

вообще не понимают, потому что привыкший к институтской среде вчерашний студент говорит безумно 

сложными конструкциями. 

 Нового учителя ученики всегда начинают «пробивать», пробовать, что называется, «на слабо». В 

трудном классе это может принять весьма экстравагантные формы, воспитанные дети проведут этот этап 

спокойнее. Но он обязательно будет: могут начать стучать или громко говорить, не замечая повышения 

учителем голоса, могут (старшие классы) выдать что-то эпатирующее, могут просто принципиально 

замолчать, чтобы посмотреть «а что будет?». Для молодого учителя, не понимающего, что его просто 

проверяют, ситуация выглядит как полностью вышедшая из-под контроля и требующая немедленного 

реагирования. 

 Усугубляет положение также то, что дети видят человека молодого, интересного: «Ну и что он 

сделает, если мы…» Если учитель с честью выйдет из цейтнота – честь ему и хвала, если в этом 

эксперименте проиграет – плохо дело: восстановить свой авторитет ему будет очень непросто. 

 Вообще самая существенная проблема для молодого педагога в первое время работы – это умение 

«держать класс». Чтобы 30 человек в течение урока были направляемы в нужное русло, требуется бездна 

энергии, мгновенная реакция, стремительные переходы от расслабления к работе и одновременное 

создание ощущения, что весь процесс идет легко, свободно и естественно. 

 Только со временем придет понимание, что учитель на уроке – слаломист, которому обязательно 

нужно пройти ряд обязательных флажков на трассе (опорных пунктов урока), а в остальном можно 

отдаться на волю детей. Дети как-то подсознательно чувствуют, что учителю тяжело, и начинают 

помогать: с готовностью идут на диалог, лучше, чем с более старшими по возрасту учителями, 

выполняют заданное, своими силами «затыкают» особенно распоясавшихся одноклассников. Но это 

оказывается возможным, только если дети чувствуют, что перед ними искренний, не равнодушный к ним 

человек. 

 Детское тепло, явно или неявно выраженное, молодой учитель ощущает очень сильно, и от этого на 

задний план отступают многие нерешенные проблемы. 

 

Конфликт третий 

ТЕКУЧКА 

 Возвращаясь домой, учитель садится работать. С одной стороны, не отпускает так называемая 

текучка. 

 Литератор перечитывает объемные тексты, поднимает филологические исследования, проверяет 

сочинения и на каждое пишет рецензии. 

 Русист  в  средних классах каждый день (!) должен проверять стопку тетрадей (хорошо, если одного 

класса). 

 Математик и физик подыскивают и решают занимательные задачки. 

 Историк должен быть в курсе всех последних событий и исследований. И т.д. 

 Все это отнимает уйму времени, и, как показывает практика, в первый год желающий работать 

учитель практически не имеет свободного времени – дома или на работе он живет школой. 

 С другой стороны, он постоянно ощущает необходимость читать. Во-первых, работы по 

специальности и, во-вторых, художественную литературу, чтобы не ударить в грязь лицом перед 

учениками. А в-третьих, он вынужден интересоваться работами по психологии и педагогике – чтобы 

понять, кто перед ним сидит, как его воспринимают и почему в который раз «такая красивая концепция» 

из вузовского учебника была встречена школьниками прохладно. 

 



Конфликт четвертый 

КОЛЛЕГИ 

 Очевидно, что молодой специалист, приходящий в школу, менее опытен, чем его коллеги, 

работающие в школе уже не первый год или даже десятилетие. Не хватает знаний по предмету, методике, 

психологии, навыков контакта с учениками, в общем, всего того, что принято называть 

профессионализмом. 

 Теоретически нормальной была бы ситуация, при которой старшее поколение профессионалов 

постепенно передавало бы накопленный опыт молодым. Но теория, как обычно, расходится с практикой. 

Не знаю, возможно, это мой эксклюзивный негативный опыт, но, насколько я видел, реально передачи 

опыта не происходит. Много чаще можно услышать: «И чему вас только в институте учили?» или: «Как, 

вы и этого не знаете?!» 

 Как и в случае с администрацией, зачастую, с точки зрения своих коллег, молодой учитель не знает 

«элементарных вещей». При этом в большинстве случаев недавний выпускник вуза бывает значительно 

более компетентен в специальности, чем закончившие институт за 20–30 лет до него. 

В первый год моей работы учитель высшей категории с 30-летним стажем горячо меня уверяла, что 

структуралистская школа Ю. Лотмана – авангард современной филологии, имени Е. Мелетинского она 

не слышала никогда. Говорить о рецептивной эстетике и герменевтике, что меня тогда действительно 

интересовало, было также не с кем. 

Конфликт пятый 

РОДИТЕЛИ 

 Не дай Бог работающему в школе первый год учителю получить классное руководство! В очень 

редких случаях родители оказываются достаточно мудры и тактичны, чтобы дать учителю возможность 

спокойной профессиональной жизни. Вполне понятна их тревога за судьбы собственных детей (зрелый 

учитель однозначно совершит меньше ошибок и научит лучше), но учителю от этого не легче. 

 Естественно, срабатывает возрастной момент: не каждый сможет серьезно слушать советы от 22–23-

летнего молодого человека. Основным аргументом становится очевидное: «Да что вы нам говорите, если 

у вас собственных детей нет. Вот будут – поймете!» 

 Положение усугубляет то, что у нас, как известно, все всѐ знают о своих детях лучше всех и 

стопроцентно уверены, как и чему их надо учить. Что-то возразить при таком подходе весьма и весьма 

проблематично. 

 В итоге если на сторону молодого педагога не становится администрация (см. пункт 1), то устоять 

против родительского напора вчерашнему выпускнику института оказывается очень непросто. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК, ДОПУСКАЕМЫХ НАЧИНАЮЩИМ УЧИТЕЛЕМ 

1-я группа. Ошибки, связанные с взаимоотношениями с учащимися: 
1. невнимание к детям; 

2. невнимание к отстающим детям; 

3. предъявление непосильных требований к учащимся; 

4. необдуманность принимаемых решений в отношении недисциплинированных учащихся; 

5. нетребовательность к учащимся в стремлении завоевать "дешевый" авторитет; 

6. проявление фактов грубого обращения с детьми; 

7. стремление установить контакт и взаимопонимание путем сокращения расстояния "учитель — 

ученик"; 

8. неуверенность в себе, в правильности своего поведения в тех или иных случаях; 

9. незнание психологии детского возраста, непонимание причин того или иного поступка учащимися; 

10. стремление завоевать авторитет "любой ценой"; 

11. невыполнение данных учащимся обещаний; 

12. неоправданная апелляция по мелочам к руководству школы; 

13. излишняя придирчивость, чрезмерная суровость в отношении к детям; 

14. жалобы на детей родителям, классному руководителю, учителям. 

2-я группа. Ошибки, связанные с взаимоотношениями с учителями: 
1. неуважение к опыту и мудрости старших; 

2. бестактность в обращении со старшими; 

3. стремление уединиться, чтобы не участвовать в жизни коллектива; 

4. пренебрежение к сложившимся традициям коллектива; 

5. неблагодарность за помощь, которую оказывает учитель; 

6. обсуждение учителей "за глаза". 



3-я группа. Ошибки, связанные с взаимоотношениями молодых учителей между собой: 
1. необъективная оценка результатов работы своих товарищей; 

2. отсутствие критического отношения к поведению товарищей; 

3. нетребовательность друг к другу; 

4. неумение преодолеть сложившиеся в студенческой среде отношения в новой обстановке (вместо 

"Вы" - "ты", вместо "Геннадий Иванович" — "Гена"). 

4-я группа. Ошибки, связанные с недостаточным уровнем воспитанности и общей культуры 

молодого учителя: 
1. стремление переложить порученное дело на другого; 

2. невыполнение прямых обязанностей; 

3. отсутствие инициативы и творческого начала в работе; 

4. недисциплинированность; 

5. нарушение норм и правил этикета. 

5-я группа. Ошибки, связанные с недостаточной общей и "технической" подготовкой молодого 

учителя к самостоятельной работе: 
1. недостаточное знание предмета и методики изложения; 

2. неумение управлять своим состоянием; 

3. отсутствие навыков общения; 

4. неотработанная дикция, жесты, мимика, движение; 

5. неумение правильно действовать в различных ситуациях; 

6. медленная реакция, рассеянность на уроке; 

7. мышечные зажимы, скованность.  

6-я группа. Ошибки,  связанные с переоценкой начинающим учителем своих сил и возможностей: 
1. самоуверенность, выражающаяся в неприятии советов, рекомендаций учителей; 

2. высокомерие, выражающееся в неприятии советов, рекомендаций учителей; 

3. формальное отношение к выполнению своих обязанностей; 

4. категоричность суждений. 

Несколько советов по стилю поведения учителя во время урока. 

1. Учитель, который не стоит на одном месте, доминируя над учениками, а движется 

между партами, подходит к ученикам в течение урока, становится психологически доступнее 

для учащихся. Это помогает создать позитивную атмосферу, которая способствует 

формированию в учащихся уверенности, они чувствуют уютнее и не сомневаются, если хотят 

выяснить значение слова, задания и т.п.. 

Передвижение по классной комнате дает учителю возможность лучше увидеть, как 

учащиеся выполняют задания, кому нужна помощь или дополнительное задание. Ученые также 

выяснили, что передвижение учителя по классу привлекает внимание учащихся, способствует 

эффективной и динамичной  работе. 

2. Полезным приемом является изменение мест учащихся, пересадки на новые места. 

Периодическое применение этого приема помогает переформировать потенциально 

малоактивные  ученические микрогруппы, изменить их внутреннюю модель поведения. 

Пересадка слабых учеников к сильным, организованных к несобранным, рассеянным может 

принести пользу в обучении, повысить внимание детей, приобщить их к учебному процессу, 

предоставить элемент новизны, соревнования. 

3. Отдельно нужно остановиться на «эффекте шума» во время уроков иностранного 

языка, который иногда руководители учебных заведений считают деструктивным  признаком, 

показателем плохой подготовкой организации урока. 

Коммуникативно-ориентированное обучение иностранному  языку предусматривает 

создание в классе учебных коммуникативных ситуаций, для решения которых учащимся 

предлагают двигаться по классной комнате, выполнять определенные действия, которые 

вызывают естественное возбуждение детей, обсуждение, шум. Такой шум следует 

воспринимать как положительный, необходимый, его не нужно исключать, потому что именно 

во время решения таких ситуаций дети реализуют коммуникативные намерения и  учатся. Если 

предложенные  упражнения / деятельность / тема вызывает интерес, это создает положительный 

эмоциональный отклик у учащихся, это обозначает хороший уровень усвоения, запоминания 

учебного материала. 

Обучение, которое происходит при выполнении таких задач, ценное тем, что дети также 

получают дополнительную возможность научиться друг у друга, получить ценный 



коммуникативных опыт, который помогает  формированию лингвистической  уверенности 

учащихся. 

4. Существенным моментом корректного учительского поведения есть предоставление 

учащимся возможности использовать весь свой ресурс для поиска правильного ответа, избегать 

попытки немедленно после получения задания помочь ученикам. Им полезно подумать  над 

ответом, но для этого им следует предоставить достаточно времени. Даже ошибки учеников  

являются частью процесса обучения, поэтому не пытайтесь немедленно подсказывать ученикам 

правильный ответ, это вредит и  мешает нормальному учебному процессу. 

5. Обучение детей начальных классов иностранному  языку связанно  с их относительно 

небольшим языковым опытом, поэтому особенно эффективными являются задания с 

использованием приемов инструментального обучения (раскрась, сложи, вырежи, наклей т.п.). 

При выполнении простых учебных действий, которые сопровождаются комментариями учителя 

иностранного языка, дети лучше запоминают учебный материал, развивают моторику. Кроме 

того, дети всегда могут взять домой и показать родителям результаты своего труда, что также 

создает дополнительную мотивацию обучения. 

6. Следует избегать неоднократного повторения определенного вида деятельности / 

упражнения, даже если выполнение вызвало повышенный интерес учащихся. Повторение 

приводит к исчезновению эффекта новизны, потери интереса, поэтому лучше предложить 

учащимся другие задания. 

7. Все учителя знают, что некоторые ученики выполняют задания быстрее других, и, 

если им не дать другого задания, они могут отвлекать других учеников и  вносить беспорядок  в 

работу. Поэтому важно подобрать для таких детей специальные задания, которые помогут им 

развиваться. Эти задания  могут быть  подобраны из  учебника, или придуманы учителем. 

8. Важным элементом обучения в начальных классах является соревнование. 

Соревнования активизируют учащихся, заставляют лучше работать, повышают внимание, 

развивают командный дух, взаимопомощь, поддержку.  

9. Ученикам младших классов чрезвычайно важно получить возможность показать 

родителям, чему они научились на уроках иностранного языка. Детские работы, выполненные 

во время освоения иностранного языка, воспринимаются учащимися и их родителями как 

свидетельство интереса к предмету, учебных достижений ученика, творческого отношения 

учителя и т.д.. Личное «портфолио» каждого ученика, в которое вкладываются все работы, 

выполняет несколько функций: 

- развивает ребенка, стимулирует интерес к предмету; 

-дает ребенку возможность продемонстрировать свои достижения родителям и  получить 

поддержку, оценку; 

-дает учителю возможность разнообразить обучение, развить воображение, творческие 

способности ребенка и т.д.. 

 

ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ УРОКОВ 

«Урок – «клеточка» педагогического процесса.  

В нем как солнце в капле воды отражаются  

все его стороны. Если не вся, то значительная  

часть педагогики концентрируется в уроке». 

          М.Н. Скаткин 
 Урок является сложным педагогическим объектом. Как и все сложные объекты, уроки делятся на 

типы по различным признакам. В дидактике их классифицируют по различным признакам: исходя из 

целей, методов обучения, форм организации учебной деятельности. По характеру познавательной 

деятельности выделяют проблемные и непроблемные уроки. Типология уроков по основным 

дидактическим  целям целесообразно представить, опираясь на основные элементы – составные части 

урока: 

 проверка опорных знаний и умений; 

 изучение нового материала; 

 его закрепление и обобщение; 

 задание на дом. 

На основании классификации по дидактическим целям можно выделить следующие типы уроков: 

 вводные уроки;  

 уроки изучения нового материала;  



 уроки формирования умений;  

 уроки проверки, контроля и коррекции;  

 комбинированные уроки;  

 уроки повторения изученного;  

 обобщающие уроки.  

«А» 
Аукцион. Заключается в публичной «продаже с молотка» «простых» предметов. «Продажу» 

осуществляют за знания – ответы, а «купившим» считается тот, кто последним даст правильный ответ. 

Предметы для продажи подбираются так, чтобы продолжить «цепочку» ответов, где последний – самый 

трудный. Урок учит видеть явления, закономерности в окружающей жизни.  

«Б» 
Блицтурнир (см. турнир) 

«В» 
Вводные уроки. Проводятся в начале учебного года, когда приступают к изучению нового курса, или в 

начале большого раздела программы. Цель таких уроков – создать у школьников соответствующие 

психологические становки на предстоящую учебную работу, вызвать интерес к знаниям, раскрыть 

практическую роль знаний. Если этот урок – вводная лекция, то объединяется содержание материала в 

целом. Особое внимание уделяется разъяснению главного материала темы, составлению плана-

конспекта. 

Взаимоконтроль. Это уроки опроса ранее пройденного материала. Класс делится на группы по 3 – 5 

человек. Команды комплектуются на принципе добровольности, но в них обязательно и «слабые», и 

«средние», и «сильные» ученики. Учащиеся проверяют друг у друга выполнение заданий. При этом 

проявляются чувство ответственности друг перед другом, взаимоконтроль, взаимовыручка. 

«Д» 
Диспут. Этот тип уроков означает признание важности и полезности обсуждений. Это спор, полемика. 

Главная ценность этих уроков состоит в том, что в них формируется диалектическое мышление 

школьников. Это непринужденный, живой разговор учащихся, высказывание собственного мнения и его 

обоснование, выработка умения вникать в доводы оппонента, обнаруживая слабые места, умения 

задавать вопросы по фактическому материалу темы, активное превращение знаний в убеждения. 

«З» 
Закрепление изученного материала. Основной дидактический смысл заключается в закреплении и 

осмыслении изученного материала в виде соответствующих навыков и умений, как моторных, так и 

интеллектуальных. архитектоника таких уроков всегда связана с повторением пройденного материала, 

выполнением упражнений и может быть успешно воспроизведена исключительно с учетом 

индивидуальных возможностей учащихся, их восприимчивости к учению. 

Целью уроков закрепления является не изучение нового материала, не разрешение теоретических 

проблемных вопросов, а тренировка,которая должна обязательно предполагать необходимую 

вариативность работ, требующую от учащихся переноса знаний и умений и их использование в 

нестандартных ситуациях. 

Зачет. Такие уроки подводят итог работе. Это одна из форм проверки знаний. Суть его в том, что 

учащиеся отчитываются об усвоении какой-то темы программы или логически связанной группы 

вопросов. Зачеты бывают разных видов. Иногда они представляют собой комплексную проверку знаний: 

и по теории, и по решению задач, и по практической или лабораторной работе; иногда на зачет выносят 

какой-то один вид проверки. Зачет организуют и в строгом академическом стиле, и в форме игры. Он 

может быть письменным и устным. 

«И» 
Изобретательство. Уроки этого типа развивают творчество учащихся, их умения нестандартно мыслить, 

давать нестандартные решения задач. Они пробуждают вкус к усовершенствованию чего-то, 

рационализаторству. На уроках этого типа в течение всего урока изучается новая тема. Могут 

проводиться с помощью опорных конспектов (логического плана ответов с помощью символов). На 

уроках реализуется принцип многократного повторения (от 2 до 5 раз). Разбирается достаточно большой 

по объему и сложности материал, требующий глубокой серьезной переработки. На уроках применяется 

комплекс методов обучения, активен не только учитель, но и школьники. 

Триединой целью этих уроков является учебно-воспитательная задача этапа усвоения новых знаний. 

Основное назначение – формирование знаний и умений. 

Интегрированный (межпредметный). Это урок интегрированных связей нескольких предметов. Дает 

учащимся достаточно широкое и яркое представление об окружающем мире, о взаимосвязях и явлениях. 



Основной акцент приходится не столько на усвоение определенных знаний, сколько на развитие 

образовательного мышления. Структура таких уроков отличается четкостью, компактностью, сжатостью, 

логической взаимообусловленностью учебного материала на каждом этапе урока, большой 

информативностью, емкостью  материала. 

Интегрированные уроки предполагают обязательное развитие творческой активности учащихся, 

перенапряжение за счет переключения на разнообразные виды деятельности; резко повышают 

познавательный Интерес, служат развитию у школьников воображения, внимания, мышления, памяти. 

«К» 
Комбинированный. Такие уроки наиболее распространены. Они имеют несколько дидактических целей 

и включают все структурные элементы. Каждый из элементов комбинированного урока требует 

определенных  методов и форм организации деятельности учащихся. Закрепление знаний на 

комбинированном уроке целесообразно проводить по ходу изучения нового материала. Домашнее 

задание может быть дано на разных этапах урока, важно лишь четко проинструктировать, как правильно 

его выполнять, какие знания и умения, опыт творческой деятельности необходимо приобрести и хорошо 

усвоить. 

Консультация. Цель такого урока – оказание учебной помощи ученикам. такие уроки обеспечивают 

удовлетворение всех групп обучающихся, т.к. категорий учеников несколько: 

 одни недостаточно хорошо усвоили теоретический материал; 

 другие не научились решать типичные задачи; 

 третьи не усвоили приемы работы с приборами, картами, схемами; 

 четвертые нуждаются в совете по подготовке к написанию реферата, доклада и т.д. 

Конференция. Такой урок организуется как совещание специалистов по какой-либо науке, как собрание 

специалистов-практиков, занимающихся проблемами использования достижений науки, в производстве, 

как совещание предметников и философов, разрабатывающих мировоззренческие проблемы, как 

собрание специалистов разных профилей, решающих общую глобальную проблему. учащиеся, как 

правило, выступают с докладами и сообщениями. Все сообщения готовятся самостоятельно и дома, а на 

уроке их только озвучивают. Базой для такой работы служит дополнительная литература: научно-

популярные книги, журналы, газеты. Цель уроков-конференций – расширение и углубление учебного 

материала, ознакомление с новыми сведениями за счет обращения к разным литературным источникам. 

Происходит обмен мнениями. Формы работы в процессе подготовки – изучение литературных 

источников, в ходе самого урока – взаимоинформация учащихся, ведение тезисных записей, составление 

плана. 

«Л» 
Лабораторная работа. Это урок формирования экспериментальных умений и навыков, на котором 

учащиеся пользуются разными приборами, проводят наблюдения, опыты, снимают показания, 

описывают полученные результаты, составляют отчеты и делают выводы. 

«О» 
Обобщение и систематизация знаний. Главная дидактическая цель: обобщение и систематизация 

изученного материала, определение в нем основных понятий, закономерностей, областей применения, 

этапов процесса познания. Урок может состоять из трех частей: 

1-я часть. Фронтальное повторение пройденного материала по вопросам. 

2.я часть. Выдвижение и решение проблемы. 

3-я часть. Экспериментальная работа. 

Обобщающие уроки приобретают все большее значение в процессе обучения многим предметам. Их 

проведение предусмотрено программами почти по всем курсам школьных предметов. Основная черта 

обобщающих уроков – приобретение школьниками новых знаний на базе систематизации и обобщения, 

переосмысления имеющихся знаний. 

Такой урок может быть построен на самостоятельной работе учащихся с самостоятельными 

дидактическими карточками и таблицами, учебником или дополнительной литературой. Обобщение и 

систематизация знаний способствует не только лучшему запоминанию и применению знаний, но и 

повышают их уровень, помогают усвоить фундаментальные знания. На таких уроках используется 

большое количество средств обучения – карты, схемы, таблицы, учебные картины, экранные пособия, 

плакаты, статистический материал, приборы. 

Общественный смотр знаний. Такие уроки отражают стремление к открытости, гласности, 

сопереживанию, сотворчеству. Они являются своеобразной проверкой знаний учащихся по пройденной 

теме или разделу, особенность которой состоит в том, что проверка организуется с целью показать 

учащимся, учителям, родителям, чего достигли ученики, как они овладели знаниями и умениями, 



предусмотренными программой, и насколько этот интеллектуальный и практический багаж связан с 

жизнью. 

«П» 
Повторение изученного. Основная дидактическая цель уроков этого типа заключается в 

предотвращении забывания усвоенного материала, углубление его связей с ранее изученным 

материалом, уточнение приобретенных представлений. Особенность и сложность проведения таких 

уроков в том, чтобы точно определить границы учебного материала, умело выделить его основные идеи, 

понятия, правила, подобрать соответствующие задания. Повторение должно быть организовано в 

интересной форме и иначе, чем первоначальное усвоение материала. 

Уроки, специально посвященные повторению, проводятся редко, т.к. систематическое текущее 

повторении материала имеет место на каждом уроке. Однако они важны для закрепления знаний и 

умений по большим разделам и темам с целью установления логической связи между разделами и 

темами . проводятся по усмотрению учителя, исходя из конкретных условий. 

Практическая работа. Цель такого урока – отработка и закрепление теоретических умений и навыков 

на практике. На этом уроке проводятся большие по объему и сложные по содержанию работы. Уроки 

практической работы содержат следующие структурные элементы: 

- постановка образовательно-воспитательных задач; 

- ознакомление учащихся с учебными средствами,  необходимыми для выполнения практической работы; 

- инструкция по овладению и приемами учебной работы и оформлению полученных результатов; 

- подведение итогов и задание на дом 

Результат этого типа уроков зависит от степени овладения учениками приемами учебной работы: 

сравнивать, сопоставлять, делать выводы, расчеты, анализировать, устанавливать зависимость. 

Пресс-конференция. Эти уроки имитируют проходящие в жизни пресс-конференции, когда группы 

общественных деятелей или ученых ведут беседу с представителям прессы, направленную на выявление 

важнейших вопросов и проблем с целью их популяризации и пропаганды. Уроки этого типа 

способствуют развитию у учащихся навыков работы с дополнительной литературой, прививают 

любознательность, вырабатывают умение работать в коллективе, оказывать взаимопомощь. 

Путешествие. Это урок – познавательная игра, в ходе которой совершаются с помощью книг, карт 

экспедиции в разные эпохи, страны. Цель экспедиции – узнать о вкладе ученых какой-то страны в 

развитие  какого - либо раздела изучаемого предмета. Они могут быть водно-обзорные по теме и 

заключительные. 

«Р» 
Решение задач. Такие уроки имеют многогранные функции: средство осознания и  усвоения изучаемых 

понятий, явлений и закономерностей; средство отработки знаний и формирование умений, применение 

их на практике; средство повторения пройденного материала, способствующее установлению связи 

изучаемого предмета с жизнью и производством во всех его разновидностях, средство создания 

проблемных ситуаций. Такие уроки учат трудиться, быть целеустремленными и самостоятельными, 

творчески активными. Важное значение имеет формирование у учеников обобщенных умений, 

выработка общего подхода. используются как групповые, так и индивидуальные формы работы. 

Ролевая игра. Такие уроки имитируют научную, производственную, социальную деятельность людей. 

Моделируют самые разнообразные жизненные и производственные ситуации с целью изучения нового 

материала, его закрепления, расширения и отработки знаний. К этому типу уроков относятся уроки-

спектакли, когда педагог организует театральное представление и материал урока подается в форме 

инсценировки. Такие уроки привлекают своей праздничностью, атмосферой театра, возможностью 

проявить творчество, массовостью. 

«С» 
Семинар. Урок углубляет и систематизирует знания. Непременное требование к нему – активное участие 

каждого ученика. На семинарах предполагается более высокая степень конкретизации учебного 

материала, чем на лекции. Они требуют от учащихся серьезной самостоятельной работы с 

дополнительной литературой, чтения нового источника, сравнения материалов, подбора интересных 

фактов.  

 

 


