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Аннотация
Статья посвящена проблеме исследования профессиональных траекторий выпускников педагогических классов. Необходимость иссле-
дования в режиме мониторинга определяется важностью выявления внутренних и внешних факторов, влияющих на выбор выпускниками 
педагогических классов профессии и профессионального образования разного уровня, а также условий, определяющих продуктивность 
освоения ими основной профессиональной образовательной программы. Описанные в статье результаты первого этапа исследования 
позволили сделать вывод о том, что, несмотря на мотивированность учащихся педагогических классов, широкий спектр используемых 
педагогических технологий, значительная часть выпускников делает выбор не в пользу педагогической профессии. Это обстоятельство 
определяет необходимость пролонгированного оценивания продуктивности деятельности педагогических классов в аспекте анализа 
содержания образовательного процесса. Проведенное исследование позволяет обозначить пути повышения эффективности системы 
допрофессиональной подготовки будущего педагога.  

Ключевые слова:  профессиональная траектория выпускника педагогического класса, факторы, влияющие на профессиональный вы-
бор, педагогический мониторинг .

Abstract
The article is devoted to the problems of studying the professional trajectories of graduates of pedagogical classes. The need for research in the 
monitoring mode is determined by the importance of identifying internal and external factors that influence the choice of pedagogical classes by 
graduates of professions and vocational education at different levels, as well as conditions that determine the productivity of their development of 
the main professional educational program. The results of the first stage of the study described in the article allowed us to conclude that despite the 
motivation of students of pedagogical classes, a wide range of pedagogical technologies used, a significant part of graduates make a choice not in favor 
of the pedagogical profession. This circumstance determines the need for a prolonged assessment of the productivity of pedagogical classes in the aspect 
of analyzing the content of the educational process. The conducted research allows us to identify ways to improve the effectiveness of the system of pre-
professional training of a future teacher.

Keywords:  professional trajectory of a graduate of a pedagogical class, factors influencing professional choice, pedagogical monitoring .

И сследование профессиональных траек-
торий выпускников педагогических 

классов является актуальной научно-практиче-
ской проблемой. В Программе развития педаго-
гических образовательных организаций высшего 

образования, находящихся в ведении Минис-
терства просвещения Российской Федерации на 
2021–2024 гг., подчеркивается важность разра-
ботки единой системы выявления и поддержки 
педагогически одаренной молодежи, которая 

1 Статья подготовлена в рамках государственного задания № 073-03-2022-117/3 по теме «Исследование профессиональных траекторий 
выпускников педагогических классов».
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позволит сформировать у обучающихся педаго-
гических классов устойчивый интерес к педаго-
гической профессии, поможет в профессио нальном 
самоопределении и осознанном профес сиональном 
выборе [3]. 

Вместе с тем анализ современных исследований 
показывает, что существует ряд проблем, касаю-
щихся преемственности программ разных уров-
ней образования, позднего профессионального 
самоопределения учащихся, слабой осведомлен-
ности студентов-первокурсников педагогических 
вузов о педагогической профессии, которые за-
частую руководствуются формальным мотивом 
поступления в университет, плохо представляют 
себе свою будущую профессиональную педаго-
гическую перспективу, а также испытывают в про-
цессе профессиональной подготовки познава-
тельные затруднения разного типа (мотива ционные, 
организационные, коммуникативные, рефлексив-
ные и др.). Эти обстоятельства определяют акту-
альность исследования профессиональных тра-
екторий вы пускников педагогических классов 
в режиме монито ринга, что позволит выявить 
условия, спо собствующие формированию у школь-
ников интереса к педагогической деятельности, 
развитию творческого потенциала педагогов и 
учащихся, поддержке одаренных детей, развитию 
системы ранней профориентации. Анализ науч-
ных публикаций свидетельствует о необходимо-
сти определения комплекса факторов, оказыва-
ющих влияние на профессиональный выбор 
выпускника педагогического класса и его после-
дующую реализацию, что и составляет проблему 
нашего исследования.

В основе содержания и организации иссле-
дования лежит ряд концептуальных подходов: 
профессиологический, социологический, акме-
ологический, аксиологический, личностно ориен-
тированный, системный. 

Профессиологический подход предполагает, 
в частности, исследование внутренних и внешних 
по отношению к субъекту труда условий, влия-
ющих на динамику профессионального развития. 
«Профессиологический подход ориентирует по-
строение профессионального образования по пути 
от профессии к образованию личности с ее про-
фессиональными намерениями, потребностями, 
интересами, согласованными с требованиями 
профессии к личности, и видением своего профес-
сионального будущего» [1]. 

Социологический подход обусловливает по-
нимание профессиональной траектории как 
выбора жизненного пути, связанного с получе-
нием выпускниками общеобразовательных школ 

профессионального образования различного 
уровня и направленности под воздействием 
различных социальных факторов. Специалисты 
отмечают, что «под внешними регуляторами 
получения и накопления образования и форми-
рования профессиональных траекторий молоде-
жи понимается прежде всего функционирование 
отдельных подсистем общества – института 
образования, рынка труда, сферы занятости, 
демографических процессов. Наряду с этими, 
наиболее общими, факторами, воздействие (хо-
рошо изученное социологами) оказывают также 
аскриптивные факторы (место жительства, 
пол, социально-экономический статус родителей, 
уровень их образования и др.), которые обнару-
живают себя в виде социального принуждения 
к действиям и ограничения свободы выбора» [5]. 

Акмеологический подход обусловливает рас-
смотрение профессиональной траектории как 
стимула и мотива непрерывного профессиональ-
ного совершенствования личности и достижения 
ею вершин профессионализма. «Данный подход 
исследует систему требований, условий и фак-
торов, способствующих прогрессивному развитию 
профессионального мастерства и личности спе-
циалиста, и является развитием профессио-
граммы и психограммы. С точки зрения акмео-
логического подхода речь идет не о достижении 
субъектом общественно приемлемого качества 
труда, а о предпосылках, условиях и факторах, 
способствующих достижению высокого уровня 
профессионализма, о прогнозах и путях, способах 
развития личности» [2].

С позиций аксиологического подхода профес-
сиональное самоопределение личности относится 
к фундаментальным человеческим ценностям. 
Аксиологический подход базируется на понимании 
сущности и социальной природы ценностей, пред-
полагает рефлексию смысложизненных вопросов 
с позиций позитивно-созидательных ценностей, 
ориентирован на формирование ценностных ори-
ентиров личности, на развитие ее профессионально 
значимого, духовно-нравственного, творческого 
опыта, на ценностные результаты во всех сферах 
жизнедеятельности.

Личностно ориентированный подход обуслов-
ливает понимание профессиональной траекто-
рии в контексте личностных особенностей (ха-
рактеристик) обучающихся. С его помощью можно 
изучать вопросы, связанные со становлением 
у обучающихся ценностно-смысловых отноше-
ний к будущей профессиональной деятельности 
на основе включения их в разнообразные виды 
работы, что способствует их продуктивной со-
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циализации на основе проектирования страте-
гий профессионального самоопределения.

Системный подход позволяет исследовать 
изменения характеристик процесса профессио-
нального самоопределения, фиксировать изме-
нение отношений современного обучающегося 
к будущей профессиональной деятельности; поз-
воляет представить процесс профессиональной 
ориентации, направленный на формирование 
профессионального самоопределения, как педа-
гогическую систему, включающую и учитывающую 
взаимосвязи ее элементов: цель, идеи, субъекты, 
объекты, отношения между ними, среда, содер-
жание, деятельность, ресурсы, результаты. 

Опираясь на концептуальные основы нашего 
исследования, мы спроектировали программу 
мониторинга профессиональных траекторий 
выпускников педагогических классов в регионах 
Российской Федерации, включающую цель и 
задачи, содержание (направления) исследования, 
критериальную базу, диагностический инстру-
ментарий и этапы исследования.

Актуальность мониторингового исследования 
определяется необходимостью выявления факторов, 
предопределяющих выбор выпускниками педаго-
гических классов будущего образования (среднего 
и/или высшего) и профессии, а также условий, 
влияющих на их успешность/неуспешность в про-
цессе получения профессионального образования.

Педагогический мониторинг имеет особый 
объект изучения и позволяет представить ру-
ководителям разного уровня и педагогам акту-
альную, своевременную информацию, необхо-
димую для принятия эффективных управ ленческих 
решений. Объектом педагогического мониторин-
га являются результаты педагогического процес-
са и средства, которые используются для достиже-
ния этих результатов. В данном случае мы 
рассматриваем мониторинг как систему отсле-
живания векторов профессиональной траек тории 
выпускниками педагогических классов, опре-
деляемых в точках выбора, позволяющую полу-
чать и использовать информацию о внутренних 
и внешних, субъективных и объективных фак-
торах, определяющих направление профессио-
нального пути, для проектирования педагоги-
ческих средств (содержание, формы, методы 
обучения, режим учебной работы и т.д.), соот-
ветствующих миссии педагогического класса. 
Такое понимание мониторинга позволяет нам 
сформулировать объект, цели, описать содер-
жание и сконструировать технологию проведе-
ния мониторинга профессиональных траекторий 
выпускников педагогических классов.

Объект мониторингового исследования – 
профессиональные траектории выпускников 
педагогических классов. Предмет мониторинга – 
комплекс факторов, влияющих на выбор вы-
пускниками педагогических классов своей про-
фессиональной траектории. Цели мониторинга 
профессиональных траекторий выпускников 
педагогических классов выделяются на страте-
гическом, тактическом и оперативном уровнях. 
На стратегическом уровне – это оценка качества 
образовательного процесса в педагогических 
классах для эффективного управления процес-
сом профессионального самоопределения обу-
чающихся; на тактическом уровне – обоснование 
условий оптимального проектирования и кор-
рекции содержания обучения и внедрения новых 
педагогических технологий в образовательный 
процесс в педагогическом классе; на оперативном 
уровне – это сбор, обработка, обобщение, анализ, 
интерпретация собранной информации о спек-
тре профессиональных траекторий выпускников 
педагогических классов в образовательном про-
странстве, о связях между внутренними и внеш-
ними факторами, определяющими выбор профес-
сионального пути выпускниками педа го гических 
классов. 

Задачи мониторингового исследования: 
1) получение информации о разнообразии 

профессиональных траекторий выпускников 
педагогических классов и об оценивании вы-
пускниками педагогических классов процесса и 
результатов обучения; 

2) определение факторов, лежащих в основе 
разработки содержания обучения и педагогиче-
ских технологий, адекватных миссии педагоги-
ческих классов;

3) диагностика качества процесса и резуль-
татов обучения в педагогических классах.

Цель и задачи мониторинга определяют его 
направления:

1. Векторы профессиональной траектории 
(объективные статистические данные о выборе 
уровня и направления профессионального об-
разования выпускниками педагогических классов). 

2. Оценка выпускниками педагогического 
класса процесса и результатов обучения в нем. 

Критериальная база определяется выделен-
ными направлениями мониторинга. Критери-
альную базу по первому направлению состав-
ляет соотношение количества выпускников 
педагогических классов, выбравших векторы 
профессиональной траектории, связанные с пе-
дагогической профессией, и векторы, не связан-
ные с педагогической профессией.
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По второму направлению мониторинга вы-
делены следующие критерии: 

 � мотивы поступления в педагогический класс; 
 � факторы, повлиявшие на решение поступить 

в педагогический класс; 
 � ожидания от обучения в педагогическом клас-

се; 
 � используемые в процессе обучения в педаго-

гическом классе технологии; 
 � испытываемые в процессе обучения в педа-

гогическом классе трудности; 
 � самооценка результатов обучения в педаго-

гическом классе; 
 � совпадение ожиданий от обучения в педаго-

гическом классе с реальной действительностью;
 � удовлетворенность качеством обучения в пе-

дагогическом классе;
 � самооценка уровня подготовки в педагоги-

ческом классе для дальнейшего профессио-
нального становления;

 � выбор профессионального пути после завер-
шения обучения в педагогическом классе;

 � влияние обучения в педагогическом классе 
на выбор выпускником будущего профессио-
нального пути и желание продолжить обуче-
ние по программам педагогического образо-
вания;

 � желание связать свою жизнь после получения 
высшего образования или среднего профес-
сионального образования с педагогической 
деятельностью.
Диагностический инструментарий исследова-

ния включает матрицу статистических данных 
о выборе выпускниками педагогических классов 
уровня и направления профессионального обра-
зования, а также анкету для выпускников педа-
гогических классов с использованием электрон-
ной площадки Google Формы, преимуществом 
которой является получение ответов от большо-
го количества респондентов, находящихся в раз-
личных регионах Российской Федерации. 

Матрица формировалась на основе данных, 
полученных по официальному запросу в органы 
управления образованием следующих регионов 
Российской Федерации: Кировской, Тамбовской, 
Амурской, Владимирской, Московской, Волго-
градской, Томской областей. 

Анкета для выпускников педагогических клас-
сов включает в себя несколько блоков [4]. Пер-
вый блок содержит вопросы, касающиеся общей 
информации (регион, в котором окончен педа-
гогический класс, год окончания педагогического 
класса, сведения о поступлении в профессио-
нальные образовательные организации). Второй 

блок содержит вопросы, отвечая на которые, 
респонденту необходимо отрефлексировать соб-
ственную образовательную деятельность и оце-
нить особенности образовательного процесса 
в педагогическом классе (мотивы поступления 
в педагогический класс, трудности в обучении 
в педагогическом классе и т.д. – в соответствии 
с описанной выше критериальной базой). От-
дельный блок вопросов посвящен планам вы-
пускников педагогических классов, связанным 
с получением профессионального образования 
и будущей трудовой деятельностью.

Ответы на вопросы анкеты предполагают не 
только множественный выбор, но и использо-
вание ранжирования, что позволяет при прове-
дении анализа результатов исследования учесть 
всю совокупность действующих факторов. Кроме 
этого, анализ результатов анкетирования поз-
воляет установить связи между:

 � преобладающими мотивами обучающихся 
при поступлении в педагогический класс и 
ожиданиями обучающихся от образователь-
ного процесса;

 � ожиданиями выпускников от обучения в пе-
дагогических классах:
 • и мерой совпадения этих ожиданий с ре-

альной действительностью; 
 • самооценкой результатов обучения;

 � совпадением ожиданий выпускников от об-
учения в педагогическом классе с реальной 
действительностью, также: 

 � выбором уровня и направления профессио-
нального образования после завершения об-
учения в педагогическом классе;

 � планами выпускников связать свою жизнь 
с педагогической деятельностью;

 � спектром используемых в процессе обучения 
образовательных технологий: 
 • и самооценкой результатов обучения в пе-

дагогическом классе;
 • самооценкой уровня подготовки в педа-

гогическом классе для дальнейшего про-
фессионального становления;

 • самооценкой типов трудностей, с которы-
ми столкнулись обучающиеся;

 • степенью удовлетворенности выпускников 
проводимыми занятиями;

 • удовлетворенностью выпускников каче-
ством обучения;

 • выбором уровня и направления профес-
сионального образования после заверше-
ния обучения в педагогическом классе;

 • планами связать свою профессиональную 
деятельность с педагогической профессией; 
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 � самооценкой результатов обучения и само-
оценкой уровня подготовки в педагогическом 
классе для дальнейшего профессионального 
становления;

 � степенью удовлетворенности выпускников 
проводимыми занятиями и самооценкой типов 
трудностей, с которыми столкнулись обуча-
ющиеся;

 � удовлетворенностью выпускников качеством 
обучения и оценкой проводимых занятий;

 � степенью удовлетворенности выпускников 
обучением в педагогическом классе и выбором 
уровня и направления профессионального 
образования после завершения обучения 
в педагогическом классе;

 � выбором уровня и направления профессио-
нального образования после завершения обу-
чения в педагогическом классе и планами 
выпускников связать свою жизнь с педаго-
гической деятельностью.
Этапы мониторингового исследования.
Первый этап (пилотный): июнь – август 2021 г. 

(достижение целей оперативного уровня). Вто-
рой этап (основной): июнь – сентябрь 2022 г. 
(достижение целей тактического и стратегиче-
ского уровней). 

Данные, полученные от органов управления 
образованием регионов Российской Федерации, 
позволили констатировать, что 37% выпускни-
ков педагогических классов выпуска 2018–2021 гг. 
выбрали вектор профессиональной траектории, 
связанный с педагогической деятельностью, 
а 63% – не связанный с профессией педагога. 
Полагаем, что данная ситуация не может рас-
сматриваться как вполне благополучная с точки 
зрения продуктивности деятельности педагоги-
ческих классов.

При анализе ответов выпускников о мотивации 
обучения в педагогическом классе было выявлено, 
что доминирующими мотивами можно назвать: 

 � возможность самореализации – 26% ответив-
ших; 

 � интерес к определенному школьному учеб-
ному предмету – 17%;

 � интерес и возможность больше узнать о про-
фессии педагога – 13%;

 � желание приобрести опыт педагогической 
деятельности – 12%;

 � желание работать с детьми – 12%.
А вот ожидания обучающихся при поступ-

лении в педагогический класс концентрируются 
вокруг внешних, организационных характеристик 
образовательного процесса (интересных форм 
получения профессиональных знаний и навы-

ков – 61%; интересной социально-активной дея-
тельности – 61%; приобретения новых друзей и 
знакомств с интересными людьми – 52%), в то 
время как расширения своих представлений 
о профессии учителя ожидали 42%; проверки 
своих способностей к педагогической деятель-
ности – 59%; возможности убедиться в правиль-
ности своего выбора – 45% выпускников.

Было установлено, что большинство опро-
шенных (73,5%) отметили частое использование 
диалоговых технологий на занятиях, 63,9% вы-
пускников педагогических классов указывают 
на применение игровых технологий, однако уча-
стие в профессиональных пробах, позволяющих 
проверить себя в педагогической деятельности, 
отметили менее трети (26,5%) выпускников пе-
дагогических классов. 

Количественный анализ ответов на вопрос 
о трудностях, с которыми столкнулись выпуск-
ники в процессе обучения в педагогическом 
классе, показал, что 33% опрошенных отметили 
в качестве трудности неуверенность в значимо-
сти изучаемого материала для будущей профес-
сиональной деятельности, хотя он и был доста-
точно объемным и позволил расширить их 
знания о педагогической деятельности.

Высказали неудовлетворенность уровнем 
своей подготовки в педагогических классах, хотя 
и отмечали успехи в разработке и реализации 
социально-значимых проектов, 14,2% опрошен-
ных. 37,4% выпускников затруднились с ответом 
на вопрос о планах связать свою жизнь с педа-
гогической деятельностью после получения про-
фессионального образования. 

Таким образом, результаты реализации пер-
вого этапа исследования свидетельствуют о су-
ществовании следующего противоречия. С одной 
стороны, выпускники педагогических классов 
в целом мотивированы на обучение и профес-
сиональную перспективу, связанную с педаго-
гической деятельностью. Также не вызывает 
сомнений целесообразность спектра и характе-
ра педагогических технологий, используемых 
в образовательном процессе. Однако, в точке 
выбора своей профессиональной траектории 
значительная часть выпускников делает выбор 
не в пользу педагогической профессии. Эта си-
туация определила необходимость исследования 
тех факторов профессионального выбора, кото-
рые связаны с содержанием образовательного 
процесса. Реализация программы пролонгиро-
ванного оценивания продуктивности деятель-
ности педагогических классов составляет пер-
спективу нашего дальнейшего исследования. 
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