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МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ — УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

В статье описываются особенности психологического и социального благополучия, профес-
сиональной адаптации и основных затруднений молодых специалистов-учителей общеобразова-
тельных школ. Установлено, что молодые учителя имеют высокий уровень психологического 
благополучия и более низкий уровень социального благополучия, низкий и умеренный уровень 
профессиональной дезадаптации. Также описаны затруднения в профессиональной деятельности.

Результаты показывают, что, несмотря на относительное психологическое благополучие  
и профессиональную адаптацию, молодые учителя испытывают определенные затруднения,  
и поэтому нуждаются в поддержке и сопровождении со стороны администрации и психологи-
ческой службы образовательного учреждения. 
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PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL WELL-BEING  
OF YOUNG TEACHERS OF GENERAL EDUCATION SCHOOLS

The article discusses psychological and social well-being, professional adaptation and the main 
difficulties facing young teaching professionals in general education schools. It has been found that young 
teachers have a high level of psychological well-being and a lower level of social well-being as well as 
a low or moderate level of professional maladaptation.

The research shows that despite relative psychological well-being and professional adaptation, young 
teachers experience certain difficulties and, therefore, need support from school administration and 
school’s psychological service.
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Введение
Современное образовательное простран-

ство российского общества стремительно 
изменяется. С одной стороны, эти изменения 
необходимы для повышения конкурентоспо-
собности и престижа нашего образования,  
а также инновационного потенциала россий-
ского общества — с другой. И здесь ведущую 
роль играет деятельность молодых специа-
листов, начинающих свой трудовой путь  
в профессии. 

Без притока свежих кадров ни одна отрасль 
не может функционировать, и сфера обра- 
зования не является исключением [12].  

Современные образовательные учреждения 
ощущают острую нехватку молодых кадров,  
и только в последние несколько лет появил-
ся, пусть и небольшой, но ощутимый приток 
молодых учителей [17]. 

Получить диплом — это только первый 
шаг на пути становления человека как специ-
алиста. В начале карьеры любой специалист 
будет сталкиваться с затруднениями. Станов-
ление профессионального самосознания идет 
постепенно, прирастая с опытом. 

К молодым учителям предъявляются  
особые, новые требования как в личност- 
ном, так и в профессиональном плане [4].  
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И если профессиональные умения форми-
руются в ходе получения профессионально-
го опыта, то личностные особенности могут 
быть как ресурсами благополучия, так  
и факторами, вызывающими затруднения  
в адаптации.

В связи с этим была сформулирована цель 
исследования: изучить психологическое  
и социальное благополучие, а также профес-
сиональную адаптацию и возможные затруд-
нения в работе молодых специалистов- 
учителей.

Теоретический обзор современного  
состояния проблемы

Профессиональная адаптация учителя — 
это процесс приспособления, когда педагог 
привыкает к реальным условиям, в которых 
осуществляется профессиональная деятель-
ность [2; 13; 15]. 

На основе систематизации опыта множе-
ства педагогов и изучения психолого- 
педагогической литературы можно рассма-
тривать 3 этапа становления молодого специ-
алиста-учителя:

I этап — выбор профессии учителя, кото-
рый осуществляется осознанно;

II этап — университетская подготовка 
молодого специалиста — методология, тео-
рия, методика;

III этап — профессиональная адаптация 
молодого специалиста — стажировки  
и самостоятельная работа, сопряженная  
с преодолением трудностей и внедрением 
передового педагогического опыта [9].

Феномен психологического благополучия 
впервые был рассмотрен американским  
ученым Н. Бредберном. Он отмечает необ-
ходимость равновесия между двумя агломе-
рациями эмоций, имеющих негативную  
и позитивную аффективную окраску [18].

Первыми исследователями переживания 
качества жизни и психологического здоровья 
стали Дж. Гурин, Дж. Веров и Ш. Фелд. Вслед 
за ними данную нить исследований продол-
жили Н. Брэдберн и Д. Каплович. Н. Брэдберн 
обобщает эмпирические данные и разраба-

тывает так называемую теорию аффектив-
ного баланса, в основе которой — баланс 
позитивных и негативных эмоций. Именно 
этот баланс является важным показателем 
уровня психологического благополучия ка-
ждой личности.

На настоящий момент в науке приняты 
две основные парадигмы исследования бла-
гополучия. Первое направление — гедонисти-
ческое — объектом исследования видит оцени-
вание выраженности положительных эмоций 
(счастья). Эмоциональный и когнитивно- 
оценочный элементы благополучия выходят 
на первый план. Сторонниками эвдемониче-
ского направления (М. Ягода, К. Кейес  
и К. Рифф) выделены такие виды благопо-
лучия, как психологическое, личностное  
и социальное [5]. В дальнейшем данный 
феномен исследовал Э. Динер, именно  
он ввел понятие «субъективное благополу-
чие», состоящее из трех элементов: удовлет-
ворение, комплекс приятных (pleasant affect)  
и неприятных (unpleasant affect) эмоций [19; 20].

Общепринятой в науке является модель 
психологического благополучия, созданная 
К. Рифф. Эта модель основывается на том, 
что автор разграничивает   явления гедонии 
и эвдемонии. Исходя из исследований 
К. Рифф, психологическое благополучие — 
это не кратковременное переживание, а «яв-
ление, связанное с непрерывным личностным 
ростом и полноценной жизнью. А эвдемо-
ническое благополучие тесно связано и про-
истекает из эффективной саморегуляции пси-
хологических и физиологических систем» [21].

С. А. Водяха приходит к выводу, что со-
стояние благополучия либо неблагополучия 
влияет на самореализацию личности [6].

Также важным для нашего исследования 
является понятие «социальное благополу-
чие». Как отмечает Е. Ю. Костина, «это во 
многом субъективная оценка самими инди-
видами и группами степени удовлетворения 
их социальных, экономических и культурных 
потребностей. К таким потребностям отно-
сят потребности в социальной защищенно-
сти, социальном престиже, уважении,  
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возможности реализации» [14, с. 5371]. Вме-
сте с тем, социальное благополучие связано 
с психологическим благополучием человека, 
так как в основе этих явлений лежат особен-
ности личности человека.

В нынешних условиях развития общества 
система высшего образования должна стать 
основой для формирования социальных ка-
честв у выпускника, которые связаны с на-
выками взаимодействия с различными субъ-
ектами, навыками сотрудничества, умением 
разрешать конфликты, работать в команде. 
Именно этот набор навыков поможет  
выпускнику выстраивать успешно свою  
профессиональную деятельность и адапти-
роваться к современной среде, характеризу-
ющейся изменчивостью [1; 3; 9; 11]. 

Организация и методы исследования
Объектом нашего исследования высту-

пили молодые специалисты-учителя, при-
ступившие к профессиональной деятельно-
сти.

Предметом исследования стала профес-
сиональная адаптация, психологическое  
и социальное благополучие молодых  
специалистов-учителей.

Задачи исследования:
1) разработка дизайна исследования,  

подборка методов и методик, выборки 
участников исследования;

2) проведение эмпирического диагности-
ческого исследования, направленного 
на выявление особенностей профес-
сиональной адаптации и психологи-
ческого и социального благополучия 
молодых специалистов-учителей;

3) выявление и описание особенностей 
профессиональной адаптации, психо-
логического и социального благопо-
лучия молодых специалистов- 
учителей.

4) описание основных затруднений в про-
фессиональной деятельности на на-
чальном этапе.

Выборку исследования составили  
32 молодых специалиста-учителя, только 

приступивших к своей профессиональной 
деятельности, 22 женщины и 10 мужчин, 
возраст 22–27 лет.

Чтобы исследовать профессиональную 
адаптацию и психологическое благополучие 
молодых специалистов-учителей, был сфор-
мирован следующий комплекс методик:

1) Опросник «Шкала психологического 
благополучия» К. Рифф (адаптация 
Т. Д. Шевеленковой, П. П. Фесенко) 
позволяет выявить общий показатель 
психологического благополучия  
по уровням выраженности: низкий, 
средний, высокий уровень психологи-
ческого благополучия [10].

2) Анкета «Социальное благополучие» 
(СБ) (адаптация «Adult Adjustment 
Scale» (Г. Э. Вайлант) построена  
на фактологическом материале, бла-
годаря чему возможна минимизация 
влияния субъективного отношения 
испытуемого к отдельным жизненным 
аспектам. Результаты рассматривают-
ся как показатель адаптированности 
по внешнему критерию [16].

3) Опросник «Оценка профессиональной 
дезадаптации» (О. Н. Родина) для оцен-
ки уровня психологической и физио-
логической профессиональной деза-
даптации (от легких нарушений  
до состояний, при возникновении ко-
торых требуется помощь специалистов, 
чтобы снизить негативный эффект) [8].

4) Анкета «Изучение затруднений педа-
гогов на начальном этапе профессио-
нальной карьеры» (С. В. Данилов, 
Л. П. Шустова, Т. В. Володина) [7].

Результаты и их обсуждение
С целью анализа профессиональной адап-

тации, психологического и социального бла-
гополучия молодых специалистов-учителей 
в образовательной организации было опроше-
но 32 молодых специалиста в возрасте  
от 22 до 27 лет (22 женщины и 10 мужчин). 

Согласно данным, полученным по опросни-
ку «Шкала психологического благополучия», 
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мы выявили общий показатель психологи-
ческого благополучия молодых специалистов 
по уровням выраженности (низкий, средний, 
высокий), а также смогли содержательно 
интерпретировать шкалы данного опросни-
ка психологического благополучия.

Первое, о чем можно сказать: большинство 
респондентов имеют высокий (79%) и сред-
ний (21%) уровни психологического благо-
получия. Нет ни одного респондента с низким 
уровнем психологического благополучия 
согласно результатам данного опросника.

Эти данные говорят о том, что молодые 
специалисты в целом ощущают себя доста-
точно психологически благополучными.  
Результаты по каждой отдельной шкале сре-
ди молодых специалистов-учителей также 
подтвердили довольно высокий общий уро-
вень психологического благополучия молодых 
специалистов (рис. 1). Наибольшие значения 
получены по шкале «Позитивные отношения 
с другими», а наименьшие (в сравнении) — 
по шкале «Автономия». Это отражает специ- 
фику работы молодого учителя в школе —  

без позитивных отношений трудно стать 
частью коллектива, вместе с тем, задача об-
ретения автономии отодвигается на второй 
план. Также отражают позитивное самоот-
ношение результаты по шкалам «Самопри-
нятие» и «Цель в жизни».

Теперь рассмотрим результаты, получен-
ные по анкете «Социальное благополучие». 
Представим их в виде диаграмм отдельно 
для мужчин и женщин (рис. 2 и рис. 3).  
Мы намеренно разделили выборку по полу, 
так как предположили, что вопросы соци-
ального престижа значимы для молодых 
мужчин и женщин в различной мере. 

Мы видим, что большинство молодых 
специалистов (как мужчин, так и женщин) 
имеют низкий уровень социального благо-
получия. Хотя по некоторым критериям мы 
можем наблюдать стабильный средний уро-
вень удовлетворенности. Шкала семейной 
обустроенности имеет низкий уровень  
социального благополучия как у мужчин, так 
и у женщин — это связано с тем, что многие 
не имеют отдельного жилья, своего автомо-

Рис. 1. Результаты оценки уровня психологического благополучия по шкалам (по методике К. Рифф)
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Рис. 2. Уровень социального благополучия (женщины) (по методике Г. Э. Вайланта)

Рис. 3. Уровень социального благополучия (мужчины) (по методике Г. Э. Вайланта)

биля, они одиноки и не имеют детей.  
Возможно, частично это связано с молодым 
возрастом респондентов (22–27 лет). 

Можно говорить о том, что социальное 
положение данной группы респондентов 
нельзя назвать высоким, хотя они имеют 
средний уровень материального благополу-
чия и уровень жизни в целом. И если  
женщины-респонденты абсолютно все счи-
тают свой уровень дохода средним, есть муж-
чины, для которых их уровень дохода  
на данном этапе низок, — связано это не 
только с потребностями, которые необходи-
мо удовлетворять, но и с направленностью 
на достижение целей и личностный рост,  

о которых говорилось ранее. Тот факт, что 
молодые специалисты по-разному оценива-
ют свое психологическое и социальное бла-
гополучие, мы считаем довольно интересным 
и заслуживающим внимания. Мужчины ви-
дят недостаточным для себя социальный 
статус молодого учителя, что может являть-
ся возможным фактором для смены профес-
сиональной деятельности в будущем.  
Учитывая, что количество учителей-мужчин 
в шкалах и так катастрофически мало, это 
может рассматриваться как неблагоприятный 
прогностический фактор. 
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Опросник «Оценка профессиональной 
дезадаптации» помогает оценить уровень 
психологической и физиологической про-
фессиональной дезадаптации от легких на-
рушений до состояний, при которых требу-
ется вмешательство специалистов (рис. 4). 
Приведем и проанализируем полученные 
данные.

Первое, что следует отметить —  
среди опрошенных молодых специалистов- 
учителей нет специалистов, чей уровень про-
фессиональной дезадаптации был бы крити-
чески высоким и требовал принятия  
неотложных мер психологического и меди-
цинского характера. Тем не менее мы видим, 
что 14,2% опрошенных имеют выраженный 
уровень дезадаптации, который, скорее все-
го, негативно влияет на их профессиональную 
деятельность. В целом же у большинства 
респондентов умеренный и низкий уровень 
дезадаптации. Лишь по показателю «Ухуд-
шение самочувствия» мы получили высокий 
уровень результатов у 7,1%, этим людям 

может потребоваться психологическая или 
медицинская помощь. На основании полу-
ченных результатов мы можем говорить  
в целом об успешном прохождении профес-
сиональной адаптации.

Для получения дополнительных данных 
с целью анализа затруднений молодых  
специалистов-учителей использовалась  
анкета «Изучение затруднений педагогов  
на начальном этапе профессиональной  
карьеры» (С. В. Данилов, Л. П. Шустова, 
Т. В. Володина) [7]. 

По результатам анализа ответов мы выде-
лили затруднения, имеющие высокую степень 
актуальности для молодых специалистов:

• затруднения в отношениях и общении 
с администрацией и с родителями;

• затруднения, связанные с нехваткой 
времени на подготовку и с опасением 
допустить теоретическую или мето-
дическую ошибку;

• затруднения в организационной работе, 
связанные с планированием работы  

Рис. 4. Результаты оценки профессиональной дезадаптации (по методике О. Н. Родиной)
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и подготовкой отчетов, а также с вы-
полнением поручений администрации;

• затруднения во взаимоотношениях  
с администрацией, возникающие  
в связи с излишней бюрократизацией 
деятельности образовательной орга-
низации.

В качестве наиболее значимых элементов 
профессиональной деятельности, в которых 
они хотели бы стать более компетентными, 
молодые учителя отметили: 

• применение информационных техно-
логий в образовании;

• культура речи педагога;
• психология субъектов образовательных 

отношений;
• современные методики преподавания 

учебного предмета.
Отметим также, что молодые специалисты- 

учителя больше предпочитают такие формы 
работы сопровождения, как лекционные  
и практические занятия, тренинги профес-
сиональных умений и личностного роста,  
а также организация общения педагогов че-
рез социальные сети («ВКонтакте», «Одно-
классники» и т. д.).

В целом, мы видим у молодых педагогов 
довольно высокий уровень психологическо-
го благополучия и в то же время более низкий 
уровень социального благополучия. В связи 
с таким рассогласованием, приобретая все 
больше опыта и нарабатывая все больше 
стажа, у специалистов есть риск столкнуть-
ся с проблемами психологического благопо-
лучия, выраженными, в первую очередь, 

выгоранием. Поэтому мы считаем важным 
проведение психологического сопровождения 
адаптации молодых педагогов для того, что-
бы избежать проблем и снижения уровня 
психологического благополучия.

Выводы
Проведенное исследование позволило 

сделать следующие выводы:
1) психологическое благополучие моло-

дых специалистов-учителей находит-
ся на достаточно высоком уровне, 
вместе с тем их социальное благопо-
лучие соответствует среднему уровню;  

2) мужчины, в отличие от женщин, видят 
для себя недостаточным доход и соци-
альный статус молодого учителя, что 
может быть рассмотрено как неблаго-
приятный прогностический фактор; 

3) уровень профессиональной дезадап-
тации респондентов соответствует 
нормативным значениям, наибольшие 
затруднения вызывают отношения  
и общение с администрацией и с ро-
дителями учеников;

4) процесс совершенствования профес-
сиональной адаптации и психологи-
ческого благополучия молодых  
специалистов-учителей заключается 
в первую очередь в оказании им мак-
симальной поддержки профессиональ-
ного и психологического характера,  
а также в оценке эффективности дея-
тельности и особенностей взаимодей-
ствия молодых учителей с коллегами, 
родителями и администрацией. 
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