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Социокультурное и социально-экономическое развитие страны во 

многом предопределяется степенью приоритетности системы образо-
вания в современном обществе. Решение этой проблемы подчинено 
государственной политике в современной России, которая в настоящее 
время направлена на модернизацию и совершенствование системы об-
разования с учетом европейских и общемировых тенденций. Вопросы 
обеспечения качества образования находятся в фокусе пристального 
внимания государства, а общее образование в Национальном проекте 
выделено как один из важнейших приоритетов государственной поли-
тики в сфере образования. Согласно указу Президента России от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», целью развития системы 
образования является «обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования, вхождение Российской Федерации в число 
10 ведущих стран мира по качеству общего образования [15].  
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Приходится констатировать, что действующие подходы к измере-
нию качества образования, как правило, направляют фокус внимания 
на академические результаты и в меньшей степени учитывают соци-
альный контекст деятельности образовательных организаций, явно 
недооценивая роль педагогического состава. Подобный подход пред-
ставляется недостаточно эффективным, поскольку не позволяет выде-
лить «точки роста», выявить слабые места образовательных организа-
ций и, как следствие, принять эффективные управленческие решения. 

Один из основных ресурсов организации, обеспечивающих устой-
чивость и эффективность функционирования и перспективного разви-
тия, является персонал. А одним из ключевых элементов системы раз-
вития персонала в образовательной организации, связанной с социаль-
ной мобильностью человека, выступает карьера [3]. В данном ракурсе 
карьеру в сфере образования можно рассматривать как динамический 
процесс продвижения в конкретной предметной области, который чет-
ко отслеживается лично работником (субъективный уровень), а также 
оценивается на организационном (объективный уровень) и социаль-
ном уровнях (взгляд общества). Трансформация и обновление россий-
ского общества в последние десятилетия привели к фундаментальным 
изменениям в сфере образования и открыли новые аспекты и возмож-
ности в построении карьеры. 

Образовательная система имеет глубокий социальный смысл и яв-
ляется важной частью современного общества, поддерживая стабиль-
ность и преемственность как надежный социальный институт. В связи с 
этим возросла важность высокой квалификации и мастерства совре-
менного учителя, который разумно воспринимает и критически оце-
нивает происходящие процессы, прогнозирует их развитие, способен 
адаптироваться к новой ситуации и влиять на эти процессы. Текущее 
содержание понятия «профессиональная компетентность» специалиста 
в образовательном учреждении выходит далеко за рамки понимания 
учителя как человека, который передает свои знания и воспитывает 
ученика. 

В настоящее время, характеризующееся гигантской скоростью тех-
нологических и общественных перемен, уровень подготовки будущих 
специалистов играет существенную роль в развитии российской эко-
номики. Важны не только знания, но и способности выпускников вузов 
успешно адаптироваться в профессиональной среде, мобилизовываться 
для решения профессиональных задач и чувствовать себя комфортно 
на рабочем месте. 

Между тем довольно большое количество потенциальных будущих 
сотрудников, окончивших высшее учебное заведение, сталкиваются с 
проблемой трудоустройства или откладывают начало своей работы [9]. 
Обзор научных публикаций и социологических опросов работодателей 
показывает, что нынешние выпускники недостаточно умеют анализи-
ровать информацию о рынке труда и не имеют навыков планирования 
собственных действий, связанных с поиском работы [2; 4; 5]. Но эти 
компетенции являются гарантиями профессионального старта специа-
листа, решившего попробовать себя в сфере образования. 
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Дело в том, что современный работодатель при выборе специали-
стов в первую очередь интересуется знаниями и компетенциями, кото-
рые помогут будущему сотруднику успешно освоиться в профессио-
нальной среде, а не цветом диплома престижного университета. 

Одновременно изменился социально-экономический контекст про-
фессиональной педагогической деятельности. В современных условиях 
развития рынка многие специальности потеряли свой прежний пре-
стиж из-за крайне низкой заработной платы, присущей ряду отраслей. 
Этот процесс затронул и тех, кто работает в сфере образования: школь-
ных учителей, преподавателей вузов и колледжей. Знания, квали-
фикация и трудолюбие этих специалистов не отражаются должным 
образом в уровне заработной платы [10]. 

Невозможно предсказать, как будет выглядеть рынок труда к тому 
времени, когда сегодняшний студент закончит подготовку к будущей 
работе, потому что рынок образования развивается довольно динамич-
но. Важнейшая задача образовательной организации в ситуации не-
определенности — создать условия для адаптивности обучения, потому 
что настоящий профессионал должен иметь способность быстро адап-
тироваться к различным условиям. Конечно, удачный выбор работы, 
прежде всего интересует самого выпускника. Это должно подталкивать 
студента к самостоятельному анализу рисков, созданию предположи-
тельной модели будущей карьеры с различными вариантами развития 
событий, взаимодействию с центрами занятости и кадровыми агент-
ствами, мониторингу объявлений о работе в интернете, газетах, журналах. 

К сожалению, проблема вхождения в педагогическую профессию в 
наше время только набирает обороты. Это обусловлено следующими 
обстоятельствами. 

Во-первых, зарплата учителя варьируется и зависит от различных 
факторов: опыта работы, требований работодателя, местонахождения 
учебного заведения (в городской или сельской местности), количества 
учебных часов и готовности взять дополнительную нагрузку в виде 
классного руководства, администрирования электронного журнала 
или участия в конкурсах профессионального мастерства [6]. 

Во-вторых, учитывается количество обучающихся, приходящихся 
на 1 педагога. Особую актуальность данный вопрос приобретает в 
условиях потенциального роста численности учащихся. Так, к 2025 г. 
прогнозируется прирост 15 % учеников. В этих условиях еще более ак-
туальным станет вопрос наращивания кадрового потенциала, воз-
никновения кадрового голода в образовательной среде, который усу-
губляется высоким средним возрастом педагогических кадров и отсут-
ствием баланса между молодыми и пожилыми педагогическими работ-
никами. 

Нельзя не отметить и невысокий статус учителя в современном рос-
сийском обществе, недооценку деятельности учителя с низкой зара-
ботной платой и с высокими психологическими нагрузками. 
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В данных условиях построение карьеры учителя должно рассмат-
риваться системно как процесс фундаментального и постепенного 
профессионального развития и роста статуса учителя в обществе и 
начинаться еще в период обучения в вузе. 

Подготовка будущего педагога к карьерному росту происходит как 
минимум в 4 этапа: 

1) выбор карьеры — состоит в оценке профессиональных способно-
стей личности, общих и специальных способностей, требуемых про-
фессией, и личных требований; 

2) планирование карьеры, когда осуществляется прогнозирование, 
постановка целей и формирование профессиональных планов на бли-
жайшее и отдаленное будущее; 

3) реализация карьерного плана, который для студентов прежде 
всего требует осознания, что учеба в университете или колледже стала 
началом их карьерных планов; 

4) оценка и коррекция карьеры включает в себя способность оцени-
вать достигнутые результаты, анализировать их причины и корректи-
ровать поведенческие стратегии для карьерного роста с учетом изме-
нившихся условий и ресурсов. 

Внешние условия карьерного роста по отношению к учителю опре-
деляются как организационные [10]: 

— наличие научно обоснованного карьерного пространства в обра-
зовательном учреждении; 

— организация непрерывной системы подготовки кадров, ориен-
тированной на модернизацию профессиональных знаний; 

— координация диагностических систем и рейтинговая оценка дея-
тельности учителя; 

— создание организационной структуры управления карьерой — 
услуги по развитию карьеры; 

— управление преподавательским составом с акцентом на личный 
успех каждого. 

Также выделяются внутренние личностно-ориентированные усло-
вия карьеры: 

— сосредоточение внимания на процессе горизонтального развития 
карьеры, накоплении профессионального капитала за счет включения 
в научно-методическую деятельность команды и саморазвития; 

— наличие системы контроля, обеспечивающей объективную оцен-
ку результатов работы; 

— связь личных результатов с деятельностью образовательной ор-
ганизации. 

В качестве ядерного фактора, обеспечивающего профессиональный 
успех учителя, мы рассматриваем психологический возраст — возраст 
«во внутренней системе отсчета», определяемый особенностями хроно-
логического возраста, стажа работы и субъективной реализации учителя. 

Анализ гендерного и хронологического аспектов проблемы про-
фессионального успеха в контексте возраста позволяет говорить о сле-
дующем: усредненный педагогический коллектив состоит на 94 % из 
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женщин (средний возраст — 40 лет). Педагоги-мужчины (средний воз-
раст — 49 лет) — зачастую учителя, предмет которых не является эк-
заменационным [6]. 

Иными словами, дефицитным на рынке образования является учи-
тель-мужчина, предмет которого — обязательный или дополнитель-
ный для сдачи в выпускных школьных классах. 

Психологический возраст влияет на карьеру в комплексном наборе 
факторов (хронологический возраст, опыт работы, самооценка психо-
логического возраста, показатель психологического возраста). Это вли-
яние производит синергетический эффект, который проявляется в 
профессиональном успехе учителя. 

И все же основой карьерного роста учителя выступает его профес-
сиональное и личностное развитие, которое представляет собой слож-
ный многофакторный процесс, один из важнейших факторов которо-
го — личная мотивация постоянно повышать уровень профессиона-
лизма [6]. Развитие карьеры — это процесс планомерного движения в 
профессиональной деятельности как в горизонтальном (повышение в 
должности «учитель»), так и в вертикальном направлении (учитель, 
заместитель директора, директор). Так, основные цели и задачи здесь: 

1) самоопределение и социализация: занятие деятельностью, соот-
ветствующей самооценке и способствующей моральному удовлетворе-
нию; 

2) планирование личностного профессионального роста: занятие 
деятельностью, которая поощряет профессиональный рост по вертика-
ли и горизонтали; 

3) оценка потенциала карьеры: получение работы или должности, 
которая позволит расширить и развить личные возможности; 

4) создание высокого уровня претензий в развитии карьеры: долж-
ность позволяет продолжить активное обучение и саморазвитие; 

5) мобильный ответ на частую смену технологий в профессиональ-
ной деятельности: работа по профессии или занятие должности, позво-
ляющая достичь определенной степени независимости. 

Надежным показателем, регламентирующим возможный карьер-
ный рост современного учителя по заданным целям, является нацио-
нальный проект «Образование». Его реализация запланирована на 
2019—2024 гг. [13]. 

Реализация проекта началась 1 января 2019 г. во всех федеральных 
округах страны. Главным федеральным проектом, связанным с карье-
рой будущих и нынешних педагогов, является «Учитель будущего», на 
который возложены обязательства по предотвращению кадрового кри-
зиса [1]. Направление проекта — «горизонтальное» и «вертикальное» 
развитие карьеры. 

«Горизонтальное» включает в себя бесплатное обучение и стажи-
ровки, профессиональное самосовершенствование при поддержке кон-
курсов профессионального мастерства («Учитель года», «Педагогиче-
ский дебют»), повышение квалификации по существующей специаль-
ности, а также переподготовка кадров, не имеющих педагогического 
образования, но желающих попробовать себя в роли учителя. 
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«Вертикальное» развитие карьеры позволит расширить педагогиче-
скую компетентность и даст возможность перейти на управленческую 
работу с последующей переподготовкой для овладения новым набором 
знаний (организационных, управленческих, социальных и личност-
ных). 

К концу 2020 г. в Российской Федерации должна быть внедрена 
национальная система учительского роста (НСУР), основаная на более 
продвинутой форме аттестации учителей. Введение единых федераль-
ных требований к профессиональной оценке педагогов давно назрело. 
Действующая система аттестации педагогов не имеет единых унифи-
цированных критериев оценки, что не позволяет увидеть объективную 
картину. Необходима новая форма аттестации, которая будет точнее 
отражать качество преподавания и профессионализм учителей. 

НСУР также дает возможность присвоения учителю новых «гори-
зонтальных» квалификационных категорий. Министерство просвеще-
ния уже подготовило проект на новые должности в штатных расписа-
ниях школы — старший и ведущий учитель [14]. 

Попытки решить данную проблему были обозначены правитель-
ством Российской Федерации еще в постановлении от 4 октября 2000 г. 
№ 751 «О национальной доктрине образования», в котором деклариро-
вался приоритет развития образования до 2025 г. Необходимость в ре-
организации была вызвана объективной реальностью — актуальностью 
эффективной профессиональной деятельности специалистов педаго-
гической сферы в связи с динамично изменявшимся рынком труда в 
России. В национальной доктрине образования была косвенно затро-
нута тема карьеры в контексте подготовки: «…Высокообразованных 
людей и высококвалифицированных специалистов, способных к про-
фессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях 
информатизации общества и развития новых наукоемких технологий» 
[12]. Однако за 20 прошедших лет проблему не решили. 

Казалось бы, именно горизонтальная педагогическая карьера, про-
писанная в последних нормативных документах, является инноваци-
онным путем удержания нынешних учителей и способом привлечения 
выпускников учебных заведений в общеобразовательные организации. 
Появляющаяся система не дублирует систему квалификационных тре-
бований к педагогической деятельности. Однако и в ней кроется ряд 
противоречий. С одной стороны, она предъявляет достаточно высокие 
требования к кандидатам на должность учителя: необходимо постоян-
но совершенствовать профессиональные навыки, показывать высокие 
результаты учеников по своему предмету (на которые зачастую невоз-
можно повлиять), уметь находить выходы из различных педагогиче-
ских ситуаций без посторонней помощи, обладать гибкостью, работая в 
классах, где есть учащиеся с задержкой психического развития и ум-
ственной отсталостью, и т. д. 

С другой стороны, остается нерешенной проблема оплаты педаго-
гической деятельности, допускающая учительскую зарплату, близкую 
к минимальному размеру оплаты труда. В национальном проекте «Об-
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разование» не поставлены задачи, связанные с материально-финан-
совым обеспечением учителей. Горизонтальный карьерный рост по-
дробно описан в профессиональном стандарте, но не имеет пунктов, 
связанных с уровнями окладов или стимулирующих выплат для разных 
категорий учителей [14]. 

Таким образом, анализ социально-экономического контекста про-
фессиональной педагогической деятельности, проблем и перспектив 
карьерного роста учителя указывает на необходимость системного 
подхода к подготовке будущего педагога к карьерному росту. Необхо-
димым условием реализации данного подхода является разработка и 
внедрение комплекса мероприятий, начиная от выбора профессио-
нальной карьеры до ее оценки и коррекции при условии соблюдения 
внешних и внутренних личностно-ориентированных условий карьер-
ного роста педагогического работника. 
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