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В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ* 

 
 
Рассматриваются проблемы и специфика развития карьеры учителя в процессе непре-

рывного образования. Особое внимание уделяется этапу профессионального обучения. 
Предлагается вариант процессуально-содержательной модели становления карьеры бу-
дущего учителя на этапе квазипрофессиональной деятельности. 
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The issues and the specifics of teachers’ career development in the process of continuing edu-

cation. Particular attention is paid to the stage of professional training. A process-content model 
of future teaching career development at the stage of quasi-professional activities is suggested. 
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Интерес к проблеме становления карье-

ры учителя в процессе непрерывного педа-
гогического образования обусловлен ре-
формированием всех основных сфер обще-
ства, повлекшим за собой изменение отно-
шения ко многим процессам и явлениям, 
до сих пор остававшимся вне поля зрения 
вследствие их негативного восприятия или 
низкого уровня актуальности. Современное 
представление о карьере существенно от-
личается от подходов, совсем недавно гос-
подствовавших в отечественной теории и 
практике педагогического образования. 
То, что раньше в образовательной среде 
отождествлялось с карьеризмом, теперь 
является важным показателем акме-ори-
ентированного развития педагога в соци-
уме, становления его профессиональной 
компетентности, повышения уровня про-
фессионализма. 

Сегодня карьера — это не только дея-
тельность, способствующая продвижению 
по службе, профессиональному успеху, но 
и «сбалансированное соотношение, взаи-
модействие процессов внутреннего разви-
тия человека и его внешнего движения в 
освоении социального пространства» [4, 
с. 135]. Отмечается и смена системы взгля-
дов на карьерное становление учителя: на-
учная парадигма переходит от идеализиро-
ванной трактовки этого понятия к реаль-
ному представлению, опирающемуся на 
требования современной практики. 

Новый взгляд на специфику развития 
карьеры педагога заключается в отношении 
к ней как к динамичному прохождению 

определенных карьерных циклов, каждый 
из которых состоит из мини-стадий про-
фессионального развития и сопровождает-
ся постоянным процессом обучения. Исхо-
дя из этого, процессуальную сущность 
карьеры учителя можно рассматривать в 
трех аспектах: в личностном, социальном и 
организационном. 

Личностный аспект предполагает рас-
смотрение этого феномена с позиции самой 
личности, раскрывает особенности видения 
карьеры ее деятелем. С этим связано выра-
жение субъективной оценки характера про-
текания карьерного процесса, промежуточ-
ных результатов развития карьеры. В этом 
случае карьера является субъективно осоз-
нанным суждением о своем трудовом бу-
дущем, об ожидаемых путях самовыраже-
ния и удовлетворения трудом. 

Социальный аспект выражается через 
представление о карьере с точки зрения 
общества. Во-первых, это выработанные в 
процессе развития общества карьерные 
маршруты, апробированные пути достиже-
ния определенных высот в той или иной 
сфере профессиональной деятельности, в 
той или иной области общественной жиз-
ни. Во-вторых, это устоявшиеся представ-
ления о характере движения по этим путям, 
связанные с быстротой, стремительностью, 
траекторией карьеры, с используемыми ме-
тодами и способами. 

Организационный аспект предусматрива-
ет понимание карьеры как целенаправленно-
го должностного и профессионального рос-
та, поступательного продвижения по слу-
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жебной лестнице, изменения квалификаци-
онных возможностей и размеров вознаграж-
дения. 

Данные подходы позволяют определить 
карьеру учителя не только как процесс це-
ленаправленного и последовательного 
профессионального развития, роста авто-
ритета, статуса в социальной, экономиче-
ской, нравственной сферах, выраженный в 
продвижении по ступеням иерархии, ква-
лификационной лестницы, в повышении 
престижа в профессиональной среде, но и 
как процесс построения целостного образа 
себя в качестве компетентностного про-
фессионала. 

К сожалению, современная система не-
прерывного педагогического образования 
не обеспечивает возможности для карьер-
ного роста учителя, так как в ней: 

– отсутствует целенаправленная систе-
ма профессионального обучения карьере на 
различных этапах профессионального раз-
вития; 

– недостаточно разработана система 
кадровой политики в образовательных уч-
реждениях; 

– не обеспечиваются права педагогиче-
ских работников разных уровней квалифи-
кации на выбор индивидуальной образова-
тельной траектории в процессе построения 
карьеры и защищенности на всех ее этапах; 

– не проводится диагностика и отбор 
талантливых педагогических работников 
для обучения на курсах резерва руководя-
щих кадров образования; 

– отсутствует система комплексного 
сопровождения становления карьеры учи-
теля в процессе его профессионального 
развития. 

В результате этого у педагогов сущест-
вует лишь интуитивное представление о 
карьере, а студенты не владеют информа-
цией о возможностях карьерного роста в 
системе образования. 

Профессиональное развитие — сложный 
и длительный процесс, охватывающий зна-

чительный период жизни человека. В пси-
холого-педагогической литературе выде-
ляются четыре основных этапа профессио-
нального развития: профессиональное са-
моопределение, профессиональное образо-
вание, профессиональная деятельность, 
достижение профессионального мастерства 
(Э. Ф. Зеер, Л. М. Митина, Е. А. Климов, 
Н. С. Пряжников). Безусловно, важнейшим 
для обеспечения непрерывности профес-
сиональной карьеры учителя является этап 
профессиональной подготовки: чем раньше 
человек начинает задумываться о том, чего 
он желает и что ожидает от своей будущей 
профессиональной деятельности, тем ус-
пешнее проходит процесс его профессио-
нального и карьерного роста. 

Однако современные концепции и под-
ходы к исследованию профессиональной 
карьеры недооценивают значение данного 
этапа. Предпочтение отдается анализу раз-
вития карьеры в процессе профессиональ-
ной деятельности и профессионального са-
мосовершенствования. На наш взгляд, 
карьерный рост обусловлен, в первую оче-
редь, профессиональной подготовкой, так 
как именно в ней осуществляется карьеро-
ориентированное развитие студента, про-
исходит осознание соответствия своих спо-
собностей и возможностей выбранной спе-
циальности, планируется будущая профес-
сиональная деятельность. Именно в этот 
период осуществляется формирование 
личностно-профессиональных качеств, не-
обходимых для успешного становления 
карьеры: черт характера, способностей, 
нравственной позиции, карьерной готовно-
сти, карьерных ориентаций, карьерных 
компетенций. 

Определение профессионального обуче-
ния стартовым этапом развития профес-
сиональной карьеры требует создания оп-
ределенных акмеологических условий, од-
ним из которых выступает проектирование 
и внедрение в образовательный процесс 
вуза модели становления карьеры будуще-
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го педагога. Предложенный нами вариант 
процессуально-содержательной модели 
представляют следующие структурные 
элементы: 

– разработка основополагающих прин-
ципов становления карьеры учителя на 
этапе профессионального обучения; 

– стартовая диагностика системообра-
зующих факторов, способствующих ус-
пешному карьерному становлению буду-
щего учителя; 

– целенаправленное планирование 
карьеры, разработка карьерограмм; 

– проектирование карьерообразующей 
среды вуза; 

– мониторинг становления профессио-
нальной карьеры студента в период вузов-
ского обучения. 

Все компоненты модели взаимосвязаны 
между собой и имеют иерархическую 
структуру, логику, последовательность. 

В качестве общих исходных положений, 
в которых выражаются основные требова-
ния к содержанию и функционированию 
разработанной модели, выступают сле-
дующие принципы: 

– принцип многообразия — использо-
вание в образовательном процессе вуза 
разнообразных карьерообразующих форм и 
методов обучения, видов педагогической 
деятельности, способствующих карьерно-
му росту будущего учителя, плюрализация 
ценностно-смысловых позиций субъектов 
карьерной профессионализации; 

– принцип открытости — адекватное 
восприятие воздействий социума и ответ-
ная реакция на них собственными измене-
ниями, постоянное включение в структуру 
образовательного процесса новых элемен-
тов — новых видов деятельности, новых 
отношений, нового содержания профес-
сионального образования и т. д.; 

– принцип культурно-образователь-
ного резонанса — опора на концептуаль-
ность и общезначимость карьерных целей, 
их возможное влияние на ожидания тех или 

иных социальных групп, сообществ; дея-
тельность в освоении существующих куль-
турных традиций и в формировании способ-
ностей по созданию новых личностных и 
общественных ценностей, стимулирующая 
карьерный рост; 

– принцип дополнительности — про-
ектирование различных, и даже противо-
положных, тенденций в становлении карь-
еры — стремление учителя обеспечить 
свое карьерное развитие и при этом сохра-
нить стабильность; обеспечить возможно-
сти карьерной профессионализации каж-
дому и в то же время возможность разви-
тия собственной траектории карьерного 
роста и т. д.; 

– принцип неравновесия — карьерное 
становление представляет собой нелиней-
ный процесс, т. е. переходящий к состоя-
нию наибольшей чувствительности от ма-
лого воздействия, где его отклик на воз-
действие нелинейно зависит от него; 

– принцип параметрического управ-
ления — управление развитием карьеры 
осуществляется через создание условий, 
обеспечивающих этот процесс, что позво-
ляет управлять выбором направления карь-
ерного роста учителя. 

Опора на данные принципы позволяет 
сделать процесс становления карьеры бу-
дущего учителя рефлексивным, определить 
необходимые условия для наиболее ус-
пешной его реализации, осуществлять 
управление на любом иерархическом уров-
не и таким образом стимулировать стрем-
ление студента к личностному и карьерно-
му росту. 

Стартовая диагностика предполагает 
разработку диагностирующего инструмен-
тария для выявления необходимых компе-
тенций, определяющих в совокупности 
профессиональную компетентность педа-
гога, уровня карьерной готовности буду-
щих учителей и составление на основе по-
лученных данных индивидуальной акмео-
граммы. Карьерная готовность предполага-
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ет «направленное на планирование и по-
строение карьеры выражение личности, 
включающее ее убеждения, взгляды, моти-
вы, чувства, установки, настроенность на 
поведение, которое обеспечит успешное 
построение карьеры и соответствие ожида-
ний личности ожиданиям карьерной сре-
ды» [3, с. 9]. Карьерную готовность опре-
деляет уровень сформированности мотива-
ции к педагогической профессии, наличие 
имеющихся педагогических способностей 
и соотнесение их с компетенциями, необ-
ходимыми для успешной профессиональ-
ной самореализации, совокупность лично-
стных положительных и отрицательных 
качеств, влияющих на успешность карье-
ры, ожидания студента в отношении собст-
венной карьеры, умения проектировать це-
ли будущей профессиональной карьеры. 

В качестве диагностирующего инстру-
ментария возможно использование опрос-
ника «Мотивация к карьере» (методика 
А. Ноэ, Р. Ноэ), позволяющего выявить 
степень развития карьерной интуиции, 
карьерной причастности, карьерной устой-
чивости; теста «Сфера профессиональных 
предпочтений» — модифицированного ва-
рианта опросника Йовайши, предназначен-
ного для оценки склонностей к различным 
сферам профессиональной деятельности 
(искусство, технические интересы, работа с 
людьми, умственный труд, физический 
труд, производство и потребление матери-
альных благ); проективного теста «Круги и 
линии» (Е. А. Могилевкин), характери-
зующего отношение к карьере. Оценить 
наличие профессионально значимых ком-
петенций возможно также с помощью со-
временной технологии оценки персонала 
«Ассесмент-центр» [4]. 

Движущим мотивом, побуждающим 
людей предпринимать усилия по развитию 
своей карьеры, является карьерная ориен-
тация — структурный элемент Я-кон-
цепции, отражающий отношение к профес-
сиональному продвижению. В связи с этим 

изучение осознанности карьерных ориен-
таций будущих педагогов и их влияния на 
проектирование карьеры — необходимый 
компоент комплексной диагностики моти-
вации к карьере. Решению данной задачи 
способствует применение методики «Карь-
ерные ориентации» (Э. Шейн), направлен-
ной на определение ведущей карьерной 
ориентации, и опросника Д. Голланда, со-
гласно которому выбор карьеры есть вы-
ражение личности, а не случайное событие, 
где играет роль «шанс». Этот выбор сво-
дится к поиску наиболее подходящего для 
себя окружения, т. е профессиональной 
группы, в которой находятся люди такой 
же ориентации, обладающие специфиче-
скими личностными особенностями [1]. 

Полученные в результате диагности-
рующих процедур данные необходимы сту-
денту для составления личной акмеограм-
мы. Акмеограмма выявляет «особенности 
профессионального самосовершенствова-
ния, пути достижения более высокого уров-
ня профессиональной деятельности» и 
представляет собой «систему требований, 
условий и факторов, способствующих про-
грессивному развитию личности» [2]. В 
своей практике мы используем упрощенный 
вариант акмеограммы — определение необ-
ходимых для успешного карьерного станов-
ления профессиональных компетенций и 
условий их формирования. Составление ак-
меограммы осуществляется через сопостав-
ление собственных способностей, качеств, 
знаний, умений с требованиями к профес-
сиональной компетентности учителя. 

Проектирование акмеограммы позволит 
студенту в дальнейшем выстроить целена-
правленный план карьерного становления. 
Наиболее эффективной формой педагоги-
ческого сопровождения деятельности сту-
дентов на данном этапе является электив-
ный курс «Планирование карьеры», цель 
которого — знакомство с различными под-
ходами и современными методами карьер-
ного планирования. В процессе освоения 
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данного курса решаются следующие зада-
чи: обучение студентов практическим уме-
ниям и навыкам планирования карьеры; 
развитие умений определять наиболее эф-
фективные пути, средства и методы дости-
жения успеха в профессиональном и долж-
ностном росте; разработка алгоритмов и 
правил составления личного карьерного 
плана. Итогом деятельности студентов в 
рамках данного курса выступает разработ-
ка карьерограммы — индивидуального 
плана, содержащего набор возможных на-
правлений карьерного роста, целей реали-
зации данного направления и деятельности 
по их достижению. 

Предлагается следующий алгоритм карь-
ерограммы: профессиональная цель — не-
обходимые для ее реализации средства — 
имеющиеся в наличии средства — отсутст-
вующие необходимые средства — деятель-
ность по их созданию — примерные сроки 
достижения цели. При этом цели могут 
быть краткосрочными (освоить работу на 
компьютере), среднесрочными (успешно 
защитить курсовой проект), долгосрочны-
ми (поступить в аспирантуру). Продвиже-
ние к поставленной долгосрочной цели 
осуществляется поэтапно, посредством 
решения промежуточных целей и самоана-
лиза каждого этапа. Карьерограмма осно-
вывается на жизненных принципах и пра-
вилах и содержит конкретные шаги по дос-
тижению карьерных задач. 

Для практической реализации разрабо-
танных студентами карьерограмм и акмео-
грамм необходимо создание в вузе карье-
рообразующей среды — условий, способ-
ствующих личностному и профессиональ-
ному росту студента в процессе профес-
сиональной подготовки. Целесообразно 
выделить три группы таких условий: цен-
ностно-мотивационные, организационно-
педагогические, технологические. 

Ценностно-мотивационные условия 
способствуют повышению мотивации к 
педагогической деятельности, к профес-

сиональному развитию и к профессиональ-
ному самосовершенствованию как движу-
щей силе карьерного роста; к осознанию 
ценностей педагогической профессии, к 
повышению ее престижа. Данные условия 
предполагают: включение студентов в ра-
боту различных профессиональных, твор-
ческих и научных объединений и сооб-
ществ (молодежные центры, педагогиче-
ские клубы, студенческие союзы, ассо-
циации творческой молодежи и т. д); 
инициацию и поощрение создания научно-
исследовательских студенческих групп в 
рамках научно-практических конферен-
ций, форумов, конкурсов научно-иссле-
довательских проектов; привлечение бу-
дущих педагогов к проведению профес-
сиональных конкурсов и праздников 
(«Учитель года», «Воспитатель года», фес-
тиваль педагогических талантов, творче-
ские презентации и т. д.); организацию и 
проведение воспитательных мероприя-
тий, раскрывающих значимость педаго-
гической профессии (встречи с педагога-
ми-профессионалами, экскурсии в иннова-
ционные образовательные учреждения го-
рода и республики, совместные творческие 
праздники в образовательных учреждени-
ях, различные благотворительные акции и 
проекты и т. д.). 

Организационно-педагогические усло-
вия предполагают педагогическую под-
держку, сопровождение, стимулирование и 
содействие будущему учителю в процессе 
построения карьеры. С этой целью необхо-
димо создать в вузе действующие акмеоло-
гические центры, службы профориентации 
и трудоустройства, студенческие кадровые 
агентства, центры карьеры, реализующие 
консалтинговые программы по ее разви-
тию. Стратегическим направлением дея-
тельности подобных служб является пси-
холого-педагогическая и организационная 
поддержка и сопровождение карьеры бу-
дущего учителя, которые обеспечиваются 
профессионалами (педагогами, психоло-
гами, тьюторами). Комплексное сопрово-
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ждение карьерного становления студента 
в период вузовского обучения предпола-
гает учет профессиональных ожиданий и 
установок; помощь в адаптации к буду-
щей профессиональной деятельности; 
консультирование по проблемам лично-
стного роста и выбора индивидуальной 
карьерной траектории; обучение техноло-
гиям самооценки и реализации личност-
ного и делового потенциала; мониторинг 
качественных изменений в личностном и 
профессиональном развитии; карьерный 
тьюторинг [4]. 

Как показывает опыт нашей работы, 
важную роль в становлении карьеры буду-
щего учителя играет вузовская служба тру-
доустройства. Эта служба, с одной стороны, 
выступает в качестве посредника между об-
разовательными учреждениями и будущими 
педагогами, а с другой — реализует собст-
венные программы содействия трудоуст-
ройству студентов. В практике деятельно-
сти данного структурного подразделения 
положительно зарекомендовали себя сле-
дующие формы работы: ведение базы дан-
ных выпускников и вакансий в сфере педа-
гогической профессии; консультирование 
студентов по вопросам трудоустройства и 
составления резюме; проведение «Дней 
карьеры» и «Ярмарок вакансий»; организа-
ция круглых столов с руководителями об-
щеобразовательных учреждений и органов 
управления образованием. 

В результате участия в данных мероприя-
тиях студенты приобретают знания о реаль-
ной ситуации на рынке труда, о возможных 
способах поиска работы, о правовых аспек-
тах взаимоотношений с работодателями, а 
также умения анализировать изменения, 
происходящие на рынке труда, учитывать их 
в процессе профессионального обучения, 
составлять резюме и т. д. 

Создание технологических условий ста-
новления профессиональной карьеры учи-
теля на этапе профессионального обучения 
предполагает разработку и использование в 

образовательном процессе карьерообразу-
ющих форм, средств и методов обучения — 
тренингов, деловых игр, презентаций, мини-
лекций, педагогических мастерских, мастер-
классов и т. д. В рамках курса «Введение в 
специальность» мы используем такие тре-
нинги, как техника самопрезентации, тех-
ника поиска работы и эффективного прохо-
ждения собеседования, техника адаптации 
на новом месте работы, техника эффектив-
ного карьерного роста. 

Большой популярностью у студентов 
пользуется такая форма, как портфолио 
карьерного продвижения, отражающее все 
достижения студентов за период обучения 
в вузе. Будущие педагоги включают в 
портфолио по собственному усмотрению 
ряд документов: список пройденных учеб-
ных курсов по основной сфере деятельно-
сти, тренингов, специализированных семи-
наров, элективных курсов; список внеучеб-
ных мероприятий, в которых студент при-
нимал участие в роли организатора; пере-
чень должностей и поручений, выполняе-
мых студентом в период обучения; отчеты 
и отзывы о прохождении педагогических 
практик; тезисы докладов на научно-
практических конференциях; грамоты, бла-
годарности, другие формы награждений; 
выпускную квалификационную и курсовую 
работу; рекомендательные письма от пре-
подавателей и кураторов; профессионально 
составленное резюме; акмеограмму и карь-
ерограмму. 

Как показывают отзывы выпускников, 
карьерное портфолио является эффектив-
ным средством развития карьеры — его 
наличие помогает при трудоустройстве, 
при прохождении конкурса на замещение 
вакантных должностей, при собеседовании 
с будущими руководителями. 

Так как процесс карьерного становления 
является сложным и нелинейным, необхо-
дим постоянный мониторинг его осущест-
вления. Продуктом деятельности будущего 
учителя в процессе карьерного становления 
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может быть разработка исследовательского 
проекта «Исследование возможностей 
карьерного роста современного педагога», 
«Карьера и образовательный бизнес», «Те-
заурус мудрых мыслей о карьере учителя», 
«Карьерный словарь»; курсовая работа 
«Карьера в жизни и профессии» и т. д. Ре-
зультативность совместной деятельности 
студентов, педагогов, психологов, тьюто-
ров по развитию карьеры на этапе профес-
сионального обучения проявляется прежде 
всего в увеличении числа студентов, ус-
пешно трудоустроившихся по специально-
сти после окончания вуза. Так, согласно 
данным о трудоустройстве выпускников 
нашего вуза за последние три года, 66% 
студентов, прошедших карьерное обучение 
в рамках разработанной нами модели, тру-
доустроились по выбранной специально-
сти, в то время как из остального числа 
студентов — только 44%; из общего коли-
чества студентов, продолживших свое 
профессиональное обучение в аспирантуре, 
32% — те, кто наметил этот карьерный 
путь в процессе изучения курса «Планиро-
вание карьеры». Кроме того, 11% выпуск-
ников по результатам собеседования и оз-
накомления с карьерным портфолио была 
предложена руководящая должность (орга-

низатор по внеклассной работе, завуч шко-
лы, заведующий отделом Дома детского 
творчества, начальник отдела социальной 
работы и др.). 

Диагностическим критерием исследова-
ния результативности внедрения в образо-
вательный процесс вуза процессуально-
содержательной модели становления карь-
еры будущего учителя выступает личност-
но-профессиональная компетентность, ко-
торая оценивается по динамике развития 
уровня ее компонентов (профессионально-
педагогического, социально-личностного, 
социально-управленческого, креативно-
исследовательского и т. д.). 

Таким образом, отличительной особен-
ностью содержания и технологии всех 
структурных элементов процессуально-
содержательной модели становления карь-
еры будущего учителя в процессе вузов-
ской подготовки является их направлен-
ность на создание возможностей и условий 
формирования и развития карьерной готов-
ности в рамках выбранной специальности; 
на развитие личностно-профессиональной 
компетентности, способствующей карьер-
ному росту и реализации карьерного потен-
циала, успешному трудоустройству и про-
движению по должностной лестнице. 
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