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В статье рассматривается проблема методологического обеспечения процесса фор-
мирования у будущих педагогов компетенций для устойчивой профессиональной само-
реализации. Выделены три группы компетенций для устойчивой профессиональной 
самореализации: построение карьерной траектории, получение опережающих знаний 
и навыков в профессии, конструктивное взаимодействие. Представлены основные идеи 
и принципы философско-антропологического, системного, деятельностного, личностно 
ориентированного, компетентностного, средового методологических подходов.

The article considers the problem of methodological support of the process of formation 
of future teachers’ competencies for sustainable professional self-realization. Three groups 
of competencies for sustainable professional self-realization have been identified: building 
a career trajectory, obtaining advanced knowledge and skills in the profession, and 
constructive interaction. The main ideas and principles of philosophical-anthropological, 
systemic, activity-oriented, personality-oriented, competency-based, environmental 
methodological approaches are presented.
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В условиях перманентных изменений в жизни общества, связанных с переходом 
к «обществу знаний», информатизацией всех сфер жизни человека, глобализацией, 

* Статья подготовлена при поддержке БРФФИ в рамках научного проекта № Г20РА-009 «Кон-
цептуальные основы и научно-методическое сопровождение формирования у будущих педагогов 
компетенций для устойчивой профессиональной самореализации», № ГР 20200984.
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антропологическими и экологическими проблемами, перед системой образования стоит 
масштабная задача по формированию у нового поколения учащихся навыков продуктив-
ной жизнедеятельности в постоянно меняющемся мире. В наш технологически ориен-
тированный век при использовании передовых цифровых технологий учителя ежедневно 
сталкиваются с необходимостью находить новые решения в своей работе [1].

Социокультурная значимость образования для устойчивого развития человеческого 
капитала определяет высокие требования к качеству профессиональной подготовки 
педагогов. Современные исследования описывают широкое влияние социального, профес-
сионального и организационного контекстов на применение педагогами новых образова-
тельных практик [2].

Сегодня востребован педагог, который должен быть готов к изменениям, будет 
стремиться стать профессионалом, уметь адаптироваться к новым ситуациям, посто-
янно обновлять свои знания и умения, самосовершенствоваться, работать в условиях 
неопределённости и риска. Всё это обусловливает успешность его профессиональной 
педагогической карьеры, удовлетворённость от своего труда. В этой связи особую зна-
чимость приобретает формирование у будущих педагогов компетенций для устойчивой 
профессиональной самореализации. 

В данном исследовании под устойчи-
вой профессиональной самореализацией 
понимается целенаправленный процесс 
и результат наиболее полного проявления 
профессионально-личностного потенциала 
педагога, обеспечивающего его адаптацию 
и динамичное развитие в профессии по-
средством актуализации способностей по-
строения карьеры, освоения опережающих 
знаний и навыков в профессии и конструк-
тивного взаимодействия с субъектами об-
разовательного процесса и социальными 
партнёрами. Таким образом, для устойчи-
вой профессиональной самореализации пе-
дагога значимыми будут являться компе-
тенции построения карьерной траектории, 
получения опережающих знаний и навы-
ков в профессии, конструктивного взаимо-
действия.

Умение строить карьерную траекторию 
предполагает для педагога работу с собой, 
самооценку своих достижений, рефлексив-
ный анализ профессиональной деятельно-
сти, жизненных приоритетов для определе-
ния истинных мотивов развития в рамках 
профессии, умения ставить чёткие карьер-
ные цели, самоорганизовываться для их 
выполнения и др. Данные умения позво-
ляют стимулировать мотивацию педаго-
га к профессиональной самореализации, 

делают процесс повышения профессиональ-
ного уровня прозрачным и привлекатель-
ным. Достижение более высокого профес-
сионального уровня увеличивает авторитет 
педагога у учащихся и их родителей, а в 
профессиональной среде создаёт имидж 
успешного профессионала. Исследовате-
ли отмечают положительную корреляцию 
между процессом управления профессио-
нальной карьерой и успешным развитием 
учреждения образования в целом [3—5].

Таким образом, формирование на эта-
пе вузовского обучения компетенций в об-
ласти построения карьеры закладывает 
необходимый фундамент для успешного 
карьерного сценария и в конечном итоге 
повышает устойчивость профессиональной 
самореализации педагога.

Специалист, владеющий компетенция-
ми в области построения карьерной тра-
ектории, способен:

определять, формулировать и посто- �
янно актуализировать собственные 
карьерные ожидания и представле-
ния о карьерных перспективах в пе-
дагогической профессии;
оценивать ресурсы для построения  �
собственной карьеры, как внеш-
ние (социальное окружение, уро-
вень жизни, запросы работодателей, 



А д у к а ц ы я  і  в ы х а в а н н е      3  /  20228

Падрыхтоўка Педагога

Александр Иванович Жук,  
доктор педагогических наук, профессор, 
ректор Белорусского государственного 

педагогического университета  
имени Максима Танка

Александра Валентиновна Позняк,  
доктор педагогических наук, доцент, начальник 
Центра развития педагогического образования 
Белорусского государственного педагогического 

университета имени Максима Танка

перспективы рынка труда и др.), так 
и внутренние (личная конкурентоспо-
собность, время, соответствие имею-
щихся профессиональных компетен-
ций требованиям профессионального 
стандарта педагога и др.);
разрабатывать и использовать ин- �
струменты управления карьерой: 
карьерный план (цели, задачи, эта-
пы карьеры, внесение коррективов 
с учётом жизненных обстоятельств, 
рисков), карьерограмму (детализация 
действий специалиста для эффек-
тивной работы на конкретной долж-
ности в соответствии с требуемыми 
стандартами работы организации-
работодателя), портфолио, резюме, 
мотивационное письмо, готовность 
к самопрезентации/интервью, про-
филь в социальных сетях, самокоу-
чинг и др.; 
проводить инвентаризацию своих ка- �
рьерных антикомпетенций (деструк-
торов) и карьерных барьеров, избав-
ляться от ограничений, связанных 

с ними, и развивать релевантные ком-
петенции для оптимизации карьер-
ного продвижения в конкурентной 
профессиональной среде. Эффектив-
ная самореализация педагога опре-
деляется сложным взаимодействием 
факторов внешней среды, контекста, 
с одной стороны, и его индивидуаль-
ными характеристиками учителя — 
с другой [6];
описывать и представлять свой педа- �
гогический опыт (на квалификаци-
онных экзаменах, аттестации педра-
ботников, конференциях, семинарах 
и др.), участвовать в конкурсах педа-
гогического мастерства.

Современный уровень развития обще-
ства предъявляет новые требования к учи-
телю. Ему уже недостаточно хорошо знать 
предмет, ему нужно быть творческой 
личностью, постоянно самосовершенство-
ваться, побуждая своих учеников к само-
развитию и выступая для них примером. 
А. Г. Тулегенова отмечает, что современ-
ная ситуация в образовании стимулирует 
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преподавателя к переходу от адаптивной, 
ориентированной на настоящее формы ак-
тивности к креативной, направленной в бу-
дущее [7, с. 160].

Обновление базы знаний и технологий 
происходит достаточно интенсивно, и педа-
гог, который хочет быть успешным и востре-
бованным в своей профессии, должен пони-
мать важность образования на протяжении 
всей жизни. Поэтому по-настоящему акту-
альными становятся компетенции учителя-
исследователя, способного создавать, 
осваивать и использовать педагогические 
инновации, проектировать свою профессио-
нальную деятельность сообразно изменяю-
щимся условиям, а именно: осуществлять 
рефлексию, владеть информационно-
коммуникационными технологиями (да-
лее — ИКТ), иметь аналитическое 
мышление, навыки исследователь-
ской работы и т. д.

Специалист, владеющий компе-
тенциями в области освоения опе-
режающих знаний и навыков в про-
фессии, способен:

осуществлять рефлексию своей про- �
фессиональной деятельности в типич-
ных и изменяющихся условиях; 
использовать различные источники,  �
методы и средства получения обрат-
ной связи относительно своей педаго-
гической деятельности, в том числе 
от более опытных коллег; восприни-
мать конструктивную критику как 
ценный источник информации для 
самосовершенствования; 
интерпретировать свои знания и на- �
выки в соответствии с нормативны-
ми требованиями к педагогической 
деятельности, задачами учреждения 
образования и конкретной образова-
тельной ситуацией; фиксировать име-
ющиеся пробелы;
осуществлять поиск профессиональ- �
ных сообществ, технологических, 
учебно-методических ресурсов для 
анализа и устранения выявленных 
пробелов, решения профессиональных 
задач;
использовать современные методы  �
самообучения, в том числе ИКТ, ра-
ботать с различными информацион-
ными источниками, оперативно выде-
лять фрагменты необходимой инфор-
мации под профессиональный запрос, 
группировать, систематизировать, 
перерабатывать информацию в зави-
симости от поставленной задачи в со-
ответствующей форме;
осуществлять поиск, анализ, распро- �
странение передового отечественного 
и зарубежного опыта в области об-
разования; 
работать в экспериментальном/ин- �
новационном режиме; использовать 
элементы исследовательской деятель-
ности для решения задач образова-
тельной практики. 

Педагог, который хочет быть успеш-
ным и востребованным в своей про-
фессии, должен понимать важность 
образования на протяжении всей 
жизни.
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Учитель традиционно является орга-
низатором субъект-субъектного взаимо-
действия в школе (с учениками, роди-
телями, коллегами) и за её пределами, 
когда он представляет своё учреждение 
образования или собственный педагоги-
ческий опыт, инициативу педагогическо-
му сообществу. Поэтому ему необходимо 
иметь высокий уровень коммуникативной 
культуры и глубокие знания в области пе-
дагогического взаимодействия, обладать 
качествами организатора, чтобы строить 
отношения с учениками, их родителями, 
коллегами на принципах сотрудничества, 
создавая в школе атмосферу взаимоуваже-
ния и доверия.

Специалист, владеющий компетенция-
ми конструктивного взаимодействия, спо-
собен:

использовать различные приёмы, тех- �
ники, средства общения для органи-
зации продуктивной коммуникации 
в педагогической деятельности; 
организовывать учебный и воспита- �
тельный процессы с учётом индиви-
дуальных личностных особенностей 
учащихся, создавать образовательные 
ситуации, стимулирующие у них ин-
терес к учёбе и саморазвитию;
применять в различных педагогиче- �
ских ситуациях целесообразные фор-
мы, методы, средства обучения и вос-
питания, виды обратной связи и пе-
дагогической поддержки; 
обеспечивать корректность оценочных  �
суждений об учебных достижениях 
и поведении учащихся; поддерживать 
позитивный психологический климат 
в детском коллективе;
организовывать взаимодействие с се- �
мьями учащихся в типичных 
и изменяющихся условиях, 
в том числе с помощью со-
временных сервисов, вовле-
кать родителей в совместную 
деятельность по решению 
педагогических задач; рабо-
тать с семьями, находящи-
мися в социально опасном 

положении; сотрудничать с со циально-
педагогической и психологической 
службой;
взаимодействовать с социальными  �
партнёрами и социокультурными ин-
ститутами (музеями, театрами, клу-
бами, библиотеками и др.) в образо-
вательных целях; привлекать детей 
и родителей к реализации со циа льно-
образовательных проектов в интересах 
местного сообщества;
сотрудничать с коллегами для обе- �
спечения образовательного процесса 
на разных уровнях и ступенях обра-
зования, создавая в профессиональ-
ной педагогической среде атмосферу 
взаимного уважения и творчества для 
решения задач образовательного про-
цесса; участвовать в реализации со-
вместных проектов с представителя-
ми других учреждений образования, 
в обсуждении вопросов на заседани-
ях педагогического совета и учеб но-
методического объединения. Сегодня 
во всём мире актуальны професси-
ональные сообщества учителей как 
объединения практиков, в которых 
они взаимно вовлечены в сотрудниче-
ство по освоению передовых педагоги-
ческих технологий и образовательных 
практик [8];
брать на себя роль лидера, осущест- �
влять релевантные действия в ситу-
ации неопределённости, применять 
методы, направленные на сплочение, 
командообразование, коллективное 
обсуждение и разработку решений 
профессиональных задач.

Методологической основой формиро-
вания у будущих педагогов компетенций 

Учитель должен иметь высокий уро-
вень коммуникативной культуры 
и глубокие знания в области педаго-
гического взаимодействия, обладать 
качествами организатора, чтобы стро-
ить отношения с учениками, их роди-

телями, коллегами на принципах сотрудничества, созда-
вая в школе атмосферу взаимоуважения и доверия.
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для устойчивой профессиональной са-
мореализации выступили философско-
антропологический, системный, деятель-
ностный, личностно ориентированный, 
компетентностный и средовой подходы. 

В рамках философско-антро по ло ги че-
ского  подхода в целях обеспечения опере-
жающего профессионального развития бу-
дущих педагогов на этапе их подготовки 
в учреждении высшего образования для их 
дальнейшей устойчивой самореализации 
и закрепления в профессии актуальными 
являются идеи культурной антропологии 
(влияние конкретных аспектов жизни че-
ловека, разных групп, межличностных 
контактов на развитие человека), психо-
логической антропологии (динамические, 
энергетические особенности психических 
процессов, генетические основы поведе-
ния и психики человека), педагогической 
антропологии, рассматривающей человека 
как развивающийся субъект.

Идеи философско-антропологического 
подхода воплощаются в следующих прин-
ципах:

антропологический принцип �  по-
зволяет определять цели, методы, 
средства в понимании человека как 
высшей ценности, а также акцен-
тирует внимание, взаимные усилия 
субъектов образовательного процесса 
на актуализации, воспроизведении 
и самоосуществлении человеческого 
в человеке;
принцип диалогизма �  обеспечивает 
субъектно-субъектный характер вза-
имоотношений участников образова-
тельного процесса, предоставляет им 
возможность свободной диалогиче-
ской самореализации;
принцип креативности �  ориентиру-
ет на использование средств, методов 
и технологий, которые создают усло-
вия для творческой самореализации 
будущего педагога. 

С позиций системного  подхода про-
фессиональная самореализация будущих 
педагогов осуществляется в системе, со-
стоящей из множества взаимосвязанных 

компонентов, связей и отношений. Важно 
отметить также системную природу соб-
ственно профессиональной самореализации 
будущих педагогов, которая проявляется 
во взаимосвязи личностных, социальных, 
профессиональных преобразований учите-
ля в условиях формального и неформаль-
ного непрерывного педагогического обра-
зования.

Ключевые идеи системного подхода 
проявляются в следующих принципах:

принцип целостности �  позволяет рас-
сматривать формирование у будущих 
педагогов компетенций для устойчи-
вой профессиональной самореализа-
ции как целостное образование с учё-
том объективно существующих связей 
и отношений;
принцип управляемости �  обеспечивает 
возможность достижения поставлен-
ных целей формирования у будущих 
педагогов компетенций для устойчи-
вой профессиональной самореализа-
ции благодаря использованию форм 
и способов управления системой;
принцип развития �  отражает про-
цесс количественных и качествен-
ных изменений в подготовке буду-
щих педагогов, сформированности 
интегративных свойств личности, 
обеспечивающих динамику лич но-
стно-профессионального становления.

Основная идея деятельностного  под-
хода связана с постулированием деятель-
ности как ведущего средства становления 
и развития будущего педагога. В логике 
данного исследования указанный под-
ход означает формирование компетенций 
устойчивой профессиональной самореали-
зации будущего педагога в общем контек-
сте жизнедеятельности личности — на-
правленности интересов, жизненных пла-
нов, ценностных ориентаций, понимания 
смысла обучения, личностной установки 
на восприятие любого опыта как учебного 
с целью становления субъектности будуще-
го специалиста. В аспекте деятельностного 
подхода будущие педагоги занимают пози-
цию активных деятелей, строителей своего 
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профессионального пути, причём осознанно 
и целенаправленно.

Деятельностный подход реализуется 
в следующих принципах:

принцип практикоориентированно- �
сти утверждает необходимость вовле-
чения будущих педагогов в различ-
ные виды образовательной деятель-
ности, содержащей имитационные 
модели и ситуации реальной педаго-
гической деятельности, для формиро-
вания компетенций устойчивой про-
фессиональной самореализации буду-
щего педагога;
принцип сотрудничества �  предпола-
гает включение в образовательный 
процесс групповых, командных форм 
обучения и профессионального взаи-
модействия, проектной деятельности 
и др. Как отмечают исследователи, 
отсутствие системного, целенаправ-
ленного и личностно значимого со-
трудничества может привести к про-
фессиональной неудовлетворённости 
и напряжённости [9];
принцип рефлексивности �  позволя-
ет будущему педагогу осуществлять 
постоянный самоанализ и самооцен-
ку своего продвижения в профессио-
нальном становлении. Современные 
модели профессионального станов-
ления и развития педагогических 
кадров, которые основаны на само-
стоятельности, кооперативности, ори-
ентированности на индивидуальную 
траекторию развития, невозможны 
без рефлексивных компетенций пе-
дагога [10].

Идеи личностно  ориентированного 
подхода позволяют в процессе подготов-
ки педагогов сместить акценты на разви-
тие их индивидуальности, формирование 
субъектности. Именно субъектность как 
качество обеспечивает развитие и самораз-
витие личности, определяет способности 
человека изменять себя и окружающий 
мир, руководствуясь собственной системой 
ценностей, нести ответственность за свои 
действия и их последствия.

Идеи личностно ориентированного под-
хода находят выражение в следующих 
принципах:

принцип индивидуализации �  пред-
полагает учёт индивидуальных осо-
бенностей студентов, которые про-
являются в темпе и способах усвое-
ния учебного материала, своеобразии 
мышления, в уровне развития способ-
ностей и личностных амбиций; 
принцип мотивированности �  состо-
ит в опоре на личностные установ-
ки будущего педагога; он позволяет 
воспринимать любую учебную, вне-
учебную, исследовательскую и другую 
деятельность студента как позитив-
ный социальный и профессиональный 
опыт, формирующий у него увлечён-
ность и интерес к педагогической про-
фессии;
принцип самовыражения �  предпо-
лагает стимулирование проявления 
будущим педагогом присущих ему 
качеств, способностей, талантов, что 
обеспечивает становление его индиви-
дуального стиля педагогической дея-
тельности.

Логика компетентностного  подхода 
ориентирует образовательный процесс на 
формирование способности и готовности 
будущего педагога к эффективной деятель-
ности в различных профессиональных си-
туациях, на оценку своих возможностей, 
осознание границ компетентности/неком-
петентности; установку в преодолении кри-
зисов профессионального становления.

Компетентностный подход реализуется 
в следующих принципах:

принцип амплификации �  направлен на 
непрерывное усиление, обогащение 
и углубление компетенций будущих 
педагогов, обеспечивающих устойчи-
вость их профессиональной самореа-
лизации;
принцип междисциплинарности �  пред-
полагает содержательно-техно ло ги-
ческую интеграцию дисциплин всех 
блоков профессиональной подготовки 
будущих педагогов в ориентации на 
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будущую профессиональную деятель-
ность;
принцип сотрансформации �  обеспечи-
вает реализацию совместной педаго-
гической интеракции, формирующей 
готовность субъектов образовательно-
го процесса к взаимодействию, взаи-
мопомощи, сотрудничеству.

Средовой  подход актуализирует роль 
образовательной среды в формировании 
компетенций для устойчивой профессио-
нальной самореализации будущего педаго-
га. Образовательная среда включает сово-
купность пространственно-материальных, 
информационно-коммуникационных, со-
циальных условий, обладающих педаго-
гической и методической ценностью, на-
целенных на профессиональное развитие 
будущих педагогов. Кроме этого, важным 
свойством такой образовательной среды яв-
ляется наличие правил, традиций, ценност-
ных установок, морально-психологического 
климата, корпоративной культуры, систе-
мы отношений в учреждении образования, 
насыщенности событийностью — разви-
вающими активностями в социально зна-
чимой, волонтёрской, благотворительной, 
научно-исследовательской, творческой сфе-
рах деятельности.

Принципы применения средового подхо-
да в процессе формирования компетенций 
для устойчивой профессиональной самореа-
лизации будущего педагога следующие:

принцип самоактуализации �  предпо-
лагает создание в образовательном 
процессе условий, стимулирующих 
раскрытие творческих способностей, 
склонностей студентов, более эффек-
тивной и целенаправленной подготов-
ки их к продолжению образования 
в области профессиональной педаго-
гической деятельности;
принцип конгруэнтности �  отражает 
согласованность и непротиворечи-
вость образовательной, воспитатель-
ной и развивающей функций обуче-
ния с учётом специфики предметной 
области будущего педагога исходя из 
логики развития учебной ситуации; 
предполагает использование специ-
альных форм, методов работы, соот-
ветствующих условий;
принцип вариативности �  основыва-
ется на предоставлении будущим пе-
дагогам свободы выбора жизненной 
и профессиональной стратегий, тре-
бует личной ответственности за выбор 
и принимаемые решения.

Таким образом,  выделены группы компетенций для устойчивой профессиональной 
самореализации будущих педагогов — в области построения карьерной траектории, 
в области освоения опережающих знаний и навыков в профессии; компетенции кон-
структивного взаимодействия являются важными для решения задач подготовки 
современных специалистов образования. Сформированность указанных компетенций 
позволит педагогу уверенно чувствовать себя в профессии, непрерывно самосовер-
шенствоваться, уметь организовывать конструктивное взаимодействие со всеми 
субъектами образовательного процесса и социальными партнёрами. Формирование 
компетенций будущих педагогов для устойчивой профессиональной самореализации 
осуществляется на основе философско-антропологического, системного, деятель-
ностного, личностно ориентированного, компетентностного, средового методологи-
ческих подходов, что позволяет обеспечить целостность и эффективность данного 
процесса.
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