
Памятка для молодого учителя
1. Приходите в кабинет за полчаса до начала урока, чтобы убедиться
всё ли готово к уроку, хорошо ли расставлена мебель, чиста ли доска,
подготовлены ли мультимедиа, проектор, наглядные пособия.
2. Добивайтесь, чтобы все учащиеся приветствовали Вас организованно.
Осмотрите класс, особенно - недисциплинированных ребят. Старайтесь
показать учащимся красоту и привлекательность организованного начала
урока, стремитесь к тому, чтобы на это уходило каждый раз все меньше и
меньше времени.
3. Не тратьте времена на поиски страницы Вашего предмета в классном
журнале, ее можно приготовить на перемене.
4. Начинайте урок энергично. Не задавайте вопрос: "Кто не выполнил
домашнее задание? - это приучает обучающихся к мысли, будто невыполнение
домашнего задания - дело неизбежное. Ведите урок так, чтобы каждый ученик
постоянно был занят делом, помните: паузы, медлительность, безделье - бич
дисциплины.
5. Увлекайте ребят 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 неустойчивое, кто отвлекается.
Предотвращайте попытки нарушить рабочий порядок.
6. Обращайтесь с просьбами, вопросами несколько чаще к тем учащимся,
которые могут заниматься на уроке посторонними делами.
7. Мотивируя оценки знаний, придайте своим словам деловой,
заинтересованный характер. Укажите ученику над чем ему следует
поработать, чтобы заслужить более высокую оценку.
8. 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.
9. Прекращайте урок со звонком. Напомните об обязанностях дежурного.
10. Удерживайтесь от излишних замечаний.
11. 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 к классу.

Рекомендации молодому учителю

1. Ты очень близкий человек для своего ученика. Постарайся, чтобы он был
всегда открыт для тебя. Стань ему другом и наставником.

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

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



4. Не требуй на уроке "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.

5. Стремись к тому, чтобы твои уроки не стали шаблонными,
проведенными "по трафарету". Пусть на уроках свершаются открытия,
рождаются истины, покоряются вершины, продолжаются поиски.

6. Каждая встреча с учителем для родителей должна стать полезной и
результативной. Каждое собрание - вооружить их новыми знаниями из
области педагогики, психологии, процесса обучения.

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

8. Неси детям добрую энергию и всегда помни, что "ученик - это не сосуд,
который необходимо наполнить, а факел, который надобно зажечь".

9. Помни, «двойка» очень вредна и для формирования характера. Найди
возможным не увлекаться этой отметкой. Будь в поиске возможности
найти путь преодоления постигшей неудачи.

10.Помни, каждый твой урок должен быть пусть маленьким, но шагом
вперед, к узнаванию нового, неведомого.

11.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.

12.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 плечо, твои знания, твой опыт.

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

14.Не скрывай от детей своих добрых чувств, но помни: среди них никогда не
должно быть особого места для "любимчиков". Постарайся в каждом
ребенке увидеть предначертанное ему, открой его ему самому и развей в
нем то скрытое, о чем он и не подозревает.

15.Помни о том, что ребенку должно быть интересно на уроке. Только когда
интересно, ребенок становится внимательным.

16.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.

17.Не бойся извиниться, если оказался неправ. Твой авторитет в глазах
учеников только повысится. Будь терпелив и к их ошибкам.

18. Живи с детьми полной жизнью. Радуйся и огорчайся вместе с ними.
Увлекайся и удивляйся. Шути и наставляй. Учи быть нетерпеливыми ко
лжи и насилию. Учи справедливости, упорству, правдивости.

19. Не воспитывай слишком самонадеянных - их будут избегать; слишком
скромных - их не будут уважать; слишком болтливых - на них не будут
обращать внимания; слишком молчаливых - с ними не будут считаться;
слишком суровых - от них отмахнутся; слишком добрых - их растопчу



Подготовка и проведение родительского собрания
А.С.Макаренко утверждал, что «каждая семья представляет явление особое, индивидуальное, и

воспитательная работа в одной семье вовсе не должна быть точной копией такой же работы в
другой».
Родительское собрание – одна из основных форм связи школы с семьями учащихся и

пропаганды педагогических знаний среди родителей, это школа воспитания родителей,
формирующая родительское общественное мнение, родительский коллектив. В подготовке и
проведении родительского собрания рекомендую учесть следующие моменты:
1.За 2-3 недели до проведения родительского собрания следует объявить о нем учащимся,

подчеркнув необходимость посещения родителями этого собрания, сообщив тему собрания, и
проверить, сделал ли ученик запись об этом в дневнике. Такой срок позволит родителям заранее
спланировать свое время и освободить вечер для посещения собрания, а за 3- 4 дня в дневниках
делается повторная запись-напоминание.

2.К подготовке собрания, как правило, привлекаются члены родительского комитета или
родителей. Необходимо продумать, кто из родителей сможет выступить по теме собрания. С
каждым выступающим нужно поговорить, отметив положительные моменты в воспитании детей и
подчеркнув основные направления сообщения. К собранию готовится выставка работ учащихся,
отражающая их классную или внеклассную деятельность (тетради, рефераты, конспекты, рисунки,
поделки и т.д.). Большим успехом пользуются выставки ученических стенных газет, из которых
родители узнают об общественной жизни класса. К итоговому собранию можно подготовить
концерт учащихся или выступление агитбригады. До начала собрания родители могут
ознакомиться с выставкой педагогической литературы по теме собрания.
3.Выступление классного руководителя на собрании должно быть хорошо подготовленным,

эмоциональным, доброжелательным и обязательно должно начинаться с рассказа о
положительных фактах в жизни класса. Выступление может содержать и анализ отрицательных
явлений, если таковые имеют место в классе, тогда классному руководителю необходимо
включать реальные предложения, которые создали бы у родителей установку 44 на возможность
исправления настоящего неблагоприятного положения. Ни в коем случае в выступлении классного
руководителя не должно быть высказано сомнение в неисправимости положения в классе в целом
и отдельных учащихся. На собрании можно доводить до сведения всех родителей только такие
факты (положительные и отрицательные) поведения учащихся, в отношении которых у классного
руководителя существует полная ясность. Нельзя постоянно упоминать одни и те же фамилии
учащихся в положительном и отрицательном плане. Задача учителя состоит в том, чтобы
поддержать интерес каждого родителя к общей работе в процессе самого собрания. Это возможно
тогда, когда родители на фоне общих дел видят деятельность своих детей. Совершенно
недопустимо «отчитывать» родителя за промахи его ребенка или зачитывать оценки того или
иного слабого ученика. Такое поведение учителя приводит к тому, что родители слабо
успевающего ученика перестают посещать собрания. Тем не менее, необходимо сообщать
родителям о недочетах в работе их ребенка, подсказывать пути их преодоления. Конкретную
информацию об успехах и особенно недостатках своего ребенка родители получают от учителя
здесь же, на собрании, в письменном виде. Каждому родителю дается свернутый вдвое лист
бумаги, на внутренней стороне которого сделаны записи только для этого родителя. Например:
«Саша стал заниматься лучше. Однако прошу усилить внимание к занятиям математикой. Прошу
прийти на консультацию в среду в 16.00 ч.», «Сережа стал рассеянным, невнимательным. Почему
бы это? Прошу Вас остаться после собрания для беседы».

4. Классный руководитель может практиковать лекции – выступления родителей, педагогов,
юристов, медиков. После выступления классного руководителя можно организовать обсуждение
возникшей проблемы, практикум, обменятся опытом семейного воспитания. По ряду вопросов,
обсуждаемых на собрании, принимается решение, которое доводится до всех родителей.
Периодически родительский комитет отчитывается о выполнении принятых ранее решений.
5.Чем больше родителей будет участвовать в подготовке родительского собрания (даже в

качестве только сообщающих о нем другим), тем активнее они будут себя вести на самом
собрании. На родительском собрании следует обязательно поблагодарить и тех родителей, кто его
готовил, и тех, кто оказывал помощь школе в проведении других мероприятий.



В подготовке и проведении собраний очень помогает анкетирование родителей. В анкетах
родители пишут о том, какие вопросы воспитания их волнуют, какую информацию хотели бы
получить, какую помощь в воспитании детей могут оказать.
Такие формы взаимодействия с родителями позволяют привлечь их к активному участию в

мероприятиях класса, больше жить интересами своих детей.

В помощь молодому учителю.

Методические рекомендации

1. Внимательно следите за научно-методической литературой, ведите библиографию
литературы по интересующему Вас вопросу.

2. Сохраняйте и накапливайте материалы, отражающие опыт Вашей работы: планы, конспекты,
дидактические пособия, темы сочинений учащихся, их вопросы, ответы, свои наблюдения за
духовным развитием школьников. Отмечайте при этом Ваши сомнения, неудачи.

3. Избирая тему для обобщения опыта, постарайтесь учесть успехи и недостатки в вашей работе
и ваших товарищей. Целесообразно взять тему, которую Вы считаете наиболее важной и
нужной, и постарайтесь её оформить как можно точнее, конкретнее.

4. Определите форму обобщения. Это может быть доклад, статья. Но можно обобщить опыт
и по-другому. Например, привести в систему Ваши методические материалы (планы,
карточки, схемы, виды самостоятельных упражнений учащихся), сопроводив их краткими
разъяснениями.

5. Набросайте краткий план темы (3-4 основных вопроса), затем составьте по теме тезисы.
Вспомните и поместите в плане факты, которые будут использованы как основание для
Ваших выводов. Снова и снова уточняйте план; уже в нём должна быть основная идея и
логика изложения темы.

6. Дальше доклад. Сначала - черновик. До предела сокращайте введение, избегайте общих фраз,
не стремитесь писать "наукообразно". Литературу используйте не для повторения уже
сказанного, а для углубления и систематизации своих наблюдений и выводов.

7. Оценивайте практически свой опыт. Говоря об успехах, не забудьте рассказать о недостатках,
трудностях, ошибках. Главный критерий хорошего опыта результаты. Рассказ об опыте
неубедителен и малоинтересен, если в нём не показано, как растут и развиваются ученики.

8. Материал старайтесь излагать кратко, просто, логично, стройно, избегая повторений.

9. Работая над темой, советуйтесь с коллективом, со своими коллегами, рассказывайте им о
своих трудностях, сомнениях. Так могут появиться ценные мысли, нужные факты.

10. Подберите и надлежащим образом оформите приложения (схемы, карты, таблицы, работы
учащихся, списки литературы и т.д.)

11. Помните, что, обобщая педагогический опыт, Вы выполняете важную общественную
обязанность, способствуйте дальнейшему улучшению дела обучения и воспитания детей,
молодёжи.



«Как организовать дисциплину в классе и завоевать авторитет?»

Любой педагог может перечислить разные формы нарушения дисциплины (грубость,
дерзость, непослушание, заведомая ложь, некорректное выражение несогласия, «глупые» вопросы,
резкая критика действий и поступков педагога и др.).

Дисциплинарные нарушения учеников могут привести к затяжным конфликтам. Это ведет к
ухудшению результатов деятельности педагога, снижению работоспособности, появлению
ошибок, и учитель, особенно молодой, ощущает разбитость, подавленность. Иногда
эмоциональная напряженность достигает критического момента и результатом становится потеря
самоконтроля и самообладания. Так, например, Ваша бурная реакция на гудение класса с
закрытым ртом, обрадует учеников и обеспечит вам «подобные концерты» в дальнейшем. Процесс
адаптации к работе затягивается и выливается в общую неудовлетворенность собственной
профессией.

Для того чтобы справиться со сложной конфликтной ситуацией, учителю необходимо умело
сочетать различные технологии. От этого будет зависеть атмосфера в классе, взаимоотношения
между учителем и учеником, мироощущение детей, их жизненный тонус. Действия педагога не
должны вызывать тревогу, стресс, ощущение беспомощности у школьника. Специфика поведения
педагога заключается в том, что он должен не уронить свой авторитет, скорректировать поведение
ребенка и сохранить его достоинство. Дети не всегда в полной мере осознают нанесенный ими
морально-психологический урон, и поэтому одна из задач педагога – обучение ребенка осознанию,
осмыслению своих поступков по отношению к другому человеку.

Существуют различные подходы к проблеме дисциплины. Один из них можно назвать
«возьмемся за руки». Педагоги, придерживающиеся этого направления, считают, что со стороны
ученика необходим осознанный выбор, и они включают самих учеников в процесс установления
правил. Их программа поддержания дисциплины строится на позитивных взаимоотношениях с
учениками, на повышении их самоуважения с помощью стратегии поддержки. Конечно, педагог
может заставить ученика выполнить требование, подчинить его, но подчиняясь силе, ученик
выходит из такого общения менее свободным и более безответственным.

Психологи предлагают иной стиль взаимодействия. Вы знаете, что такое партнерские
отношения с учеником? Это способ изменить поведение воспитанников и отношения в школе.
Они строятся на двух правилах, воспитывающих личность:

1. Ученик выбирает поведение, а учитель помогает сделать выбор осознанным.

2. Свобода выбора – это готовность самому отвечать за его последствия.

Очень важно, чтобы Вы выстраивали партнерские отношения не только между собой и
учениками, но также между собой и родителями, учителями, администрацией.

Сталкиваясь с «плохим» поведением своих воспитанников, Вы, наверное, спрашивали себя:

«Как скорее прекратить такое поведение?»

Чтобы грамотно строить конструктивное взаимодействие с нарушителем, необходимо:

 распознать истинный мотив поступка;
 в соответствии с ним выбрать способ действия, чтобы немедленно вмешаться в ситуацию и

прекратить выходку;
 разработать стратегию своего поведения.
Вы должны понимать, что за дисциплинарным нарушением стоит одна из четырех целей:



 привлечение внимания;
 власть;
 месть;
 избегание неудачи.
Каковы бы ни были цели плохих поступков учащихся, Вы должны как-то взаимодействовать

с ними. Вам необходимо понять цель нарушения поведения и конструктивно строить общение с
учениками.

Попробуем разобраться с мотивами «плохого» поведения.

I. Привлечение внимания. Некоторые ученики выбирают «плохое» поведение, чтобы
получить особое внимание учителя. Они хотят быть в центре внимания, требуют его все больше и
больше. Суть их «плохого» поведения – демонстративность. Такие поступки отвлекают весь класс,
учителя и работать становится невозможно. Какова же природа такого поведения? Потребность во
внимании – базовая психологическая потребность. Иногда ребенку получить сердитое внимание
лучше, чем не получить никакого – это можно считать первопричиной «плохого» поведения.

Вторая причина – никто не учит ребенка, как попросить внимания в приемлемой манере.

Третья причина – чем меньше внимания ребенок получает дома, тем больше вероятность
поведения, направленного на привлечение внимания в школе.

В младших классах их действия предназначаются учителю. В средних и старших классах им
нужна уже более широкая аудитория: и одноклассники, и учителя.

На самом деле ученики, демонстрирующие такое поведение, показывают Вам, что они хотят
взаимодействовать с Вами, но не знают как.

Если об этом помнить все время, возможно, Ваше раздражение и возмущение угаснет.

Существуют способы профилактики такого поведения:

1. Попробуйте уделять внимание тем, кто сегодня ведет себя хорошо. Поощряйте за хорошее
поведение, чем за плохое!

2. Научите своих учеников просто и открыто просить внимания у учителей или класса.

Иногда такое поведение все же требует немедленной реакции и Вашего вмешательства.
Попробуйте использовать следующие примеры:

 установите зрительный контакт;
 встаньте рядом;
 упоминайте имя ученика;
 игнорируйте такое поведение;
 делайте письменные замечания.
Эта стратегия минимизации внимания позволяет уменьшить демонстративное поведение,

поскольку оно будет оставаться незамеченным.

Иногда можно прекратить выходку ученика, действуя неожиданно:

 начните говорить тихим голосом;
 измените манеру речи;
 временно прекратите урок.
Существует стратегия отвлечения ученика. В критический момент Вы можете:

 задать прямые вопросы;
 попросить об одолжении;
 предложить изменить деятельность.



Полезно поблагодарить и отметить тех учеников, которые делают то, что Вы просили.
Можно попросить пересесть ученика на другое место.

II. Утверждение своей власти над кем-то.

Ученики с таким мотивом плохого поведения постоянно задевают Вас, бросают Вам вызов.
Они могут не обращать внимания на Ваши замечания, шуметь в то время, когда остальные
работают, жевать жвачку и др. Им нужны зрители, свидетели их власти. Они провоцируют Вас
перед классом, и Вы боитесь проиграть эту публичную схватку. Можно выделить основные
причины такого поведения:

1. Изменение социальных установок от отношений господства-подчинения в ролевом
обществе прошлого к отношениям эмансипации и равных социальных прав.

2. Мода на «сильную личность» учит утверждению своей силы, а не конструктивному
подчинению.

Поведение учеников, ищущих власти, может иметь активную и пассивную формы. Активная
форма – это вспышки негодования (они неуважительно отвечают учителю, хамят). Пассивная
форма – тихое непослушание, оправдание ленью, оправдание плохим вниманием, забывчивостью
или плохим физическим состоянием.

В ответ на властолюбивое поведение у вас, естественно, возникают эмоции негодования,
гнева, замешательства и желание немедленно прекратить выходку.

Несмотря на сложности в работе с такими учениками, властолюбивое поведение имеет свои
сильные стороны. Многие ученики, демонстрирующие такое поведение, – интересные,
незаурядные личности, которые обладают лидерскими способностями, честолюбием, склонностью
к самоутверждению и независимым мышлением.

Попробуйте воспользоваться двумя принципами профилактики:

1. Избегайте прямой конфронтации, что позволяет снизить напряженность.

2. Позволяйте проявлять власть и руководить разрешенными способами под Вашим
контролем. Передайте ученику часть своей организаторской власти.

III. Месть. «Плохого» поведение с такой целью - это самый тяжелый случай для
взаимодействия и воспитания. Часто эти дети выглядят недовольными, угрюмыми, злыми. Когда
ваш ученик устраивает выходки с целью отомстить, он мстит за нанесенные ему обиды, реальные
или воображаемые.

Конечно, взрослые могут поставить ребенка на место, ибо он сильнее, однако такой способ
реагирования оказывается непродуктивным и в некоторых душах сеет зерна глубокой обиды,
которые прорастают мстительностью.

Иногда дети мстят учителю за обиду, нанесенную другими. В какой форме поведения
проявляется месть? Это могут быть прямые акты физического насилия, а также непрямые акты
физического насилия. Например: порча школьного имущества (пачкать стены, вырывать страницы
из библиотечной книги, сломать цветок).

Есть еще и психологические акты насилия – оскорбление и хамство. Такие действия
продуманны и вызывают у учителя чувство острой обиды и беспомощности. Любимый способ
отомстить – подвергнуть атаке то, что для Вас дорого, ценно и важно. Например, аккуратность,
чистоплотность или вежливость и пунктуальность. К сожалению, взрослые все чаще сталкиваются
с такими способами мести и шантажа как алкоголь, наркотики, преступления и др.



Если в ответ на поведение ребенка вы чувствуете обиду, боль, недоумение, опустошение, то,
скорее всего, скрытая цель такого поведения – месть. Второй признак – первые импульсивные
движения:

1. Ответить силой, подавить любой ценой.

2. Уйти, избежать сложившейся ситуации.

Но ни одна из этих непосредственных реакций не подходит для учителя. Есть два основных
принципа профилактики мстительного поведения:

1. Строить отношения со всеми учениками так, чтобы в них чувствовалась забота о них.

2. Обучать учеников нормальным выражениям своей душевной боли и страдания
приемлемыми способами.

Но и у мстительного поведения есть сильные стороны. В действиях этих детей чрезвычайно
развита способность к выживанию, обижая других людей, они как бы защищают себя от обид.
Ради сохранения своего психического здоровья они предпочитают хоть что-то делать. Опираясь на
эту активность, Вы сможете выстроить взаимоотношения с ним. С точки зрения социальной
адаптации такое поведение является не безнадежным.

Среди проблем дисциплины самые сложные и неприятные те, что связаны с поведением
мстительного властного типа.

Как же должен вести себя педагог для того, чтобы мирно выходить из напряженных и
взрывоопасных ситуаций? Попробуйте использовать меры экстренного педагогического
вмешательства.

Ищите изящный уход – это дипломатический маневр, позволяющий всем участникам
конфликта «сохранить лицо» и избежать скандала.

Признайте силу ученика. Это признание, как прием очень часто разряжает напряженную
ситуацию, так как означает фактически признание равенства статусов ученика и учителя как
личностей и способствует возникновению среди учеников духа кооперации, а не конфронтации.
Например, Вы можете сказать: «Дима, я понял, что не могу сделать так, чтобы ты стал выполнять
домашние задания по математике». На это нечего возразить, здесь нет команд и можно как-то
воздействовать на Диму, чтобы он принял правильное решение.

Уберите зрителей или отложите конфликтное обсуждение данного момента, когда
ученики уйдут. Например, на уроке, когда какой-нибудь ученик вступил с Вами в яростную
полемику по теме, не относящейся к занятию (он чувствует горячее внимание всего класса),
просто скажите:

– мы обязательно закончим обсуждения этого вопроса на перемене;

– у меня нет желания обсуждать эту тему прямо сейчас;

– возможно, ты прав. Как-нибудь поговорим об этом.

Без зрителей ученик может потерять интерес к конфронтации.

Назначьте специальное время для обсуждения вопроса. Например, когда ученик начинает
допекать Вас, скажите: «Я согласен выбрать время для обсуждения с тобой этого вопроса. Сегодня
в три часа тебе подходит?»

Озадачивайте учеников. Покажите, что Вами нельзя манипулировать:

1. Согласитесь с учеником (словно его высказывания или вопросы совершенно безобидны и
незначительны).



2. Поменяйте тему или расскажите шутку, прочтите стихотворение.

IV. Избегание неудачи.

Дети с такой причиной «плохого» поведения не задевают Вас, не вносят хаос в деятельность
класса, хотят быть незаметными, но они очень редко взаимодействуют с классом и учителем.
Часто ученики, боящиеся неудачи ничего не делают, надеясь, что этого не заметят. Эти ученики
любят откладывать выполнение задания на потом, не доводят до конца начатое дело,
оправдываются плохим физическим состоянием, медицинским диагнозом. Такие дети «избегание»
постоянно используют как способ защиты, что не способствует успеваемости и социальному
развитию.

Сталкиваясь с поведением, направленным на избегание неудачи, учитель осознает свою
профессиональную несостоятельность. Кажется, что невозможно помочь такому ученику.

Причины поведения, направленного на избегание неудачи:

 взрослый в основном занимается тем, что указывает на ошибки и несостоятельность
ребенка (такой стиль бесполезен);

 неоправданно высокие ожидания родителей и учителей от ребенка и его страх не
соответствовать этому ожиданию;

 перфекционизм, требование от себя совершенства;
 упор на соревнование (если Вы ставите ученика перед выбором: быть ему победителем или

проигравшим, то некоторые из них выберут – не играть вообще).
Для таких неуверенных в себе учеников необходимо оказывать специфическую помощь:

1. Поддерживать любые попытки ученика сменить установку «Я не могу» на «Я могу».

2. Помогать таким детям преодолевать барьеры, втягивать в продуктивные отношения с
другими учениками.

Приложение
Анкета «Проблемы и затруднения начинающейся профессиональной

деятельности»
Адаптация в ОУ протекает:
- легко, без осложнений и проблем
- с определенными трудностями
- часто бывают проблемы и конфликты
Затруднения в работе:
- постановка целей урока (занятия)
- определение структуры урока (занятия)
- отбор материала к уроку (занятию)
- выбор форм и методов урока (занятия)
- проведение самоанализа урока (занятия)
- дисциплина учащихся (организация воспитанников)
- незнание возрастной психологии
-проведение систематического контроля и учета знаний уч-ся (пед. диагностика)
- трудности в общении с уч-ся (воспитанниками)
- трудности в общении с коллегами
- отсутствие наглядных пособий
- составление учебно-методических планов



Проведение какого этапа урока (занятия) вызывает затруднения:
- опрос и проверка домашнего задания (актуализация знаний)
- объяснение нового материала (мотивация на деятельность)
- закрепление знаний
- подготовка к домашнему заданию
- подведение итогов урока (рефлексия)
Какие формы работы с молодыми учителями Вы бы хотели предложить:
- месячник молодого специалиста
- общение с молодыми специалистами других школ
- общение с опытными учителями
- практические занятия
- семинары-практикумы
- другое

Диагностическая тестовая карта оценки профессионального роста педагога
Теоретические знания и профессиональные умения

педагога
Начало
года

Середина
года

Конец
года

1. Знание своего предмета
2. Умение анализировать
3. Знание методики преподавания
4. Знание детской возрастной психологии и умение

использовать психологические методы, приемы,
процедуры, нормы в своей профессиональной
деятельности.

5. Знание психологии детского общения, психологии
творчества. Умение стимулировать детскую
активность.

6. Поиск разнообразных форм организации
познавательной деятельности обучающихся.

7. Владение и использование различных форм
занятий, традиционных и нетрадиционных.

8. Умение увлечь детей, организовать их
индивидуальную и коллективную успешную
деятельность.

9. Знание и использование в своей работе
современных образовательных технологий.

10. Рациональное использование в своей работе
наглядности.
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