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Изложены результаты проведенного социологического исследования «Профессиональный стан-

дарт педагога». Представленное исследование направлено на выявление отношения к профессиональ-

ному стандарту со стороны работников образовательных учреждений согласно выделенным целевым 

группам: руководитель и молодой учитель. Выявлено, что главной причиной, по которой молодые 

учителя часто покидают стены школы в начале своей профессиональной деятельности, является низ-

кая оплата труда. Соответственно существует сложная ситуация с закреплением в школах молодых 

кадров. В ходе исследования были проанализированы важнейшие составляющие профессионального 

потенциала молодого учителя: педагогический потенциал; научный потенциал; инновационно-тех-

нический потенциал; исследовательский; культурный потенциал; творческий потенциал; психологи-

ческий потенциал. В целом обнаружено, что состояние социокультурного потенциала молодых учите-

лей во многом определяется развитием информационной среды образования. Выявлено, что вхожде-

ние ИКТ в образовательный процесс существенно усложнило труд современного учителя. Ситуация 

также усугубляется низкой оплатой труда начинающих учителей, в связи с чем молодые педагоги час-

то покидают преподавательскую деятельность, несмотря на любовь к своему делу. 
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Социальные преобразования в России 

влекут за собой трансформацию человече-

ских отношений, условий и образа жизни 

людей, влияют на профессиональное станов-

ление индивидов. Изменение взглядов на ор-

ганизацию жизни и деятельности людей в 

совокупности с их поведенческими и соци-

альными нормами и ценностями инициирует 

поиск инновационных способов согласова-

ния и управления многочисленными соци-

альными процессами. Фундаментальное ус-

ловие развития общества заключается в фор-

мировании, развитии человеческого ресурса, 

которое должно опираться непосредственно 

на комплекс социальных наук о человеке, 

который включает в себя теоретические и 

практические исследования социологии об-

разования, социологии личности и многих 

других направлений. Важность образования 

для развития государства и общества пони-

мает и руководство страны, активно работая 

над усовершенствованием институциональ-

но-правовых основ функционирования соци-

ального института образования и науки [1; 

2]. Вместе с тем исследование проблем со-

циологии образования способствует разви-
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тию интеллектуального, профессионального 

и духовного потенциала человека. 

На сегодняшний день образование явля-

ется автономной системой, имеющей отно-

сительную самостоятельность. Образование 

оказывает колоссальное влияние «на разви-

тие и функционирование общества» [3]. От 

имеющегося качества и уровня образования 

каждого работника напрямую зависят каче-

ственные характеристики трудовых ресур-

сов. А это уже воздействует и на экономиче-

ское положение (человека-работника, пред-

приятия, отрасли, государства), состояние 

промышленности и производства. Таким об-

разом, можно сделать вывод, что образова-

ние является ключевым фактором формиро-

вания и поддержания социально-профессио-

нальной структуры социума. Более того, дей-

ствующая образовательная система способна 

оказать влияние на процесс формирования 

гражданина, тем самым воздействуя на поли-

тическую сферу. 

Стремительно возрастающая интеллек-

туализация действующего производства, ус-

ложнение информационных технологий в 

современных условиях критически влияют 

на требования к качеству образования и вы-

водят ее на уровень современной социально-

педагогической проблемы. Очевидно, что, 

оставив позади застойное состояние и мо-

дернизируя формы, способы и содержание 

образования, создавая новейшие технологии, 

образование становится действительным ре-

сурсом развития. Все это позволяет нам ут-

верждать, что принятие модернизационной 

тенденции развития образования является 

одним из основных показателей инноваци-

онности современного российского государ-

ства. Французский социолог М. Крозье на-

стаивает, что «в современной конкурентной 

борьбе в первую очередь борьба идет не за 

обладание ресурсами, материальными цен-

ностями, а за способность к нововведениям» 

[4, с. 70]. На сегодняшний день ситуация в 

российском образовании оценивается как 

кризисная, именно так характеризуют ее ав-

торы современной научной литературы. 

Обусловливается это тем, что качество сего-

дняшнего образования значительно отстает 

от изменений в потребностях личности и 

общества.  

В условиях трансформации российского 

общества способы повышения качества обра-

зования исследуются многими зарубежными 

и отечественными учеными.  

В первую очередь следует сказать об 

ученых, труды которых содержат классиче-

ские подходы к исследованию вопросов воз-

никновения такой отрасли социологии, как 

социология образования – О. Конт [5], 

Г. Спенсер [6], К. Маркс [7, с. 177-187]. С 

различных позиций рассматривали роль и 

значение образования в становлении и разви-

тии общества П. Бурдье [8], М. Вебер [9], 

Э. Дюркгейм [10], М. Шелер [11], К. Ман-

хейм [12], Т. Парсонс [13], П. Сорокин [14]  

и др. Важно отметить и вклад отечественных 

исследователей: В.С. Иконникова [15], 

Н. Кареева [16], С.М. Соловьева [17], иссле-

довавших образование как сложный много-

структурных полифакторный социокультур-

ный феномен. Взгляд на образование как 

один из важных компонентов структуры гло-

бальных проблем современности, а также 

выявление основных тенденций развития 

современного образования можно увидеть в 

трудах В.Н. Шубкина [18]. 

В настоящее время в большей степени 

разработаны такие проблемы социологиче-

ского образования, как массовость распро-

странения социологического образования и, 

как следствие, возникновение проблемы его 

качества; снятие с социологии статуса обяза-

тельной дисциплины и, как следствие, сни-

жение культуры использования социологи-

ческого знания; введение платного образова-

ния, вследствие чего снижается уровень ка-

чества преподавания; низкий уровень каче-

ства учебной литературы; слабое использо-

вание информационных технологий; низкая 

координация и кооперация в социологиче-

ском образовании; рост потребности в уг-

лубленной практической, прикладной подго-

товке специалистов.  

Начиная с первых работ, которые отно-

сятся к периоду становления модернизации 

высшего образования, обеспечивающего 

изучение и активное использование законов 

целенаправленного изменения в виде модер-

низаций, нововведений, модернизация опре-

делятся как многофункциональное понятие. 

В частности, в работе Г. Тарда «Социальная 

логика» еще в 1901 г. указано, что «модерни-

зационные изменения и нововведения, кото-

рые различны тем, что изобретение – это не-

что принципиально новое, а нововведение – 
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это процесс освоения изобретения как со-

циокультурной нормы, являются показате-

лем общественного прогресса» [19]. При 

этом сущность модернизации выделяется не 

столько как «приспособление и удовлетворе-

ние потребностей личности и общества, 

сколько как их прогрессивное, качественное 

инновационное изменение» [19]. 

Крупный специалист в области исследо-

вания российского образования Д.Л. Кон-

стантиновский c командой ученых-едино-

мышленников [20] отметил, что на сего-

дняшний день институт образования в Рос-

сии оказался совершенно не готовым к ны-

нешним социальным изменениям, т. к. со-

временное общество было подвергнуто ко-

ренным социальным преобразованиям. Ито-

ги этих трансформаций, в период социальной 

нестабильности, дисфункциональности об-

щества, дезинтеграции составляют реальную 

угрозу российской системе образования, реа-

лизации сильнейшего модернизационного 

потенциала. 

Несмотря на значительное количество 

публикаций, исследовательское поле ограни-

чивалось, как правило, рамками структурно-

функционального подхода, проблемами со-

циальной мобильности и социального струк-

турирования. Проанализировав имеющиеся 

работы в исследуемой области, еще раз под-

черкнем недостаток социологических иссле-

дований проблемы институционализации 

профессии «педагог» с позиции ее непосред-

ственной оценки работниками. Проведенное 

исследование направлено на выявление от-

ношения к профессиональному стандарту со 

стороны работников образовательных учре-

ждений. 

Для выполнения основных задач иссле-

дования в период с 16 по 31 марта 2016 г. 

было проведено анкетирование с представи-

телями администрации и молодыми учите-

лями образовательных учреждений (школы), 

согласно выделенным целевым группам: 

 руководитель – 43,75 %; 

 молодой учитель – 56,25 %. 

Многие школы в условиях реформиро-

вания и модернизации российского образо-

вания особые надежды возлагают на моло-

дых учителей, поскольку молодежь, как пра-

вило, быстро адаптируется к любым измене-

ниям внешней среды, осваивает высокотех-

нологичные области, а также более мобильна 

и социально активна. В связи с этим в марте 

2016 г. было проведено исследование, цель 

которого заключалась в изучении уровня 

профессиональной подготовки молодых учи-

телей-выпускников Тольяттинского государ-

ственного университета. Требования к учи-

телям оценивались с позиций профессио-

нального стандарта «Педагог». 

Выборка (N = 17) образовательных уч-

реждений городского округа Тольятти. По 

типу выборка – неслучайная (целевая). В ка-

честве метода исследования было выбрано 

анкетирование (по форме такого отбора ис-

пользовался метод «снежного кома»), куда 

также была включена модифицированная 

нами методика Дембо–Рубинштейна. 

Для того чтобы оценить интерес респон-

дентов к преподавательской деятельности, 

было изучено мнение о мотивах выбора про-

фессии учителя. Опрошенные отметили, что 

в процессе учительской деятельности разви-

ваются их коммуникативные навыки, пропа-

дает страх выступления перед аудиторией, а 

также появляется замечательная возмож-

ность пообщаться с аудиторией школьников 

и «отдать» им свои знания. Для респонден-

тов деятельность учителя играет большую 

роль в реализации их педагогического по-

тенциала, а также помогает всесторонне раз-

виваться. У основной массы респондентов 

интерес к преподаванию появился еще в дет-

стве, когда их любимой игрой была «Шко-

ла». Опрошенные указали на то, что профес-

сия учителя – замечательная возможность 

идти в ногу со временем, быть в курсе всего 

нового. Только для некоторых учителей вы-

бор профессии оказался случайным. 

В этом же вопросе мы также поинтере-

совались у учителей, любят ли они свою ра-

боту. Большинство респондентов с уверен-

ностью заявили, что любят свою профессию. 

Два респондента разочаровались в профес-

сии учителя и покинули свою работу. Лю-

бовь из опрошенных к своей работе оказа-

лась неоднозначной. 

Затем мы попросили респондентов выра-

зить в нескольких словах их отношение к 

своей работе. Выяснилось, что большинство 

опрошенных положительно относится к учи-

тельской деятельности, отмечая, что работа 

очень ответственная, но творческая и инте-

ресная, «где каждый день происходит что-то 

новое». Также, по мнению респондентов, 
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профессия учителя позволяет развиваться, 

общаться с «огромным числом самых разных 

людей». Отрадно, что среди молодых учите-

лей нашлись такие, которым «нравится быть 

источником знаний и умений школьников, 

наблюдать, как они обретают все новые на-

выки в своей профессии». Однако были и 

менее положительные отзывы о работе учи-

теля, как, например, «профессия учителя 

школы не слишком полезна для психоэмо-

ционального здоровья, и вообще при теку-

щих методах преподавания не действенна в 

силу удаленности глубинных знаний от ре-

альности», «профессия учителя очень утоми-

тельна, к тому же зарплата не радует». Оп-

рошенные респонденты высказались о том, 

что сегодня в нашей стране существует мно-

го факторов, которые просто не дают воз-

можности наслаждаться своей работой. 

Далее мы спросили у респондентов, что, 

по их мнению, является главным в работе 

современного учителя. Почти все опрошен-

ные сошлись во мнении, что учитель, глав-

ным образом, должен уметь находить пони-

мание с разными школьниками, заинтересо-

вывать их своим предметом и мотивировать 

на дальнейшее обучение. Респонденты также 

подчеркнули, что учитель должен постоянно 

развиваться и совершенствовать профессио-

нальную компетентность, а также проявлять 

повышенный интерес к своему предмету. 

Завершил первый блок вопрос о том, все 

ли устраивает учителей в их профессиональ-

ной деятельности. Как и предполагалось, 

большая часть респондентов не удовлетворе-

на низкой заработной платой и отсутствием 

финансирования на развитие своей профес-

сиональной деятельности. Учителя указали 

на то, что в их работе постоянно растет объ-

ем «никому не нужной «бумажной» работы», 

которая сваливается на плечи учителя, тем 

самым увеличивая нагрузку, что негативно 

сказывается на здоровье. Один респондент 

также отметил, что его не устраивает отсут-

ствие заинтересованности школьников к 

предмету. 

Далее мы посчитали интересным спро-

сить у респондентов, с какими трудностями 

им пришлось столкнуться в самом начале 

профессиональной деятельности. Как выяс-

нилось, для большинства опрошенных слож-

ность состояла в поиске контакта со школь-

никами, т. к. возрастная разница была незна-

чительной. Респонденты также отметили, что 

психологически тяжело было перестроиться 

в отношениях с другими учителями, по-

скольку они «буквально вчера были настав-

никами, а сегодня стали коллегами». Боль-

шинство респондентов указали на нехватку 

времени при подготовке к занятиям и разра-

ботке рабочих программ. Что касается адап-

тации, то только пятеро респондентов при-

знались в том, что в начале профессиональ-

ной деятельности испытали стресс, связан-

ный, как правило, с большим объемом работ, 

плохой самоорганизацией и проведением 

первых занятий. Остальные же отметили, что 

«стресса как такового не было».  

Главной причиной, по которой молодые 

учителя часто покидают стены школы в на-

чале своей профессиональной деятельности, 

респонденты единогласно назвали низкую 

оплату труда. Как правило, молодежь хочет 

«добиться всего и сразу», однако в учитель-

ской деятельности процесс построения карь-

еры «выстраивается довольно продолжи-

тельный период времени и включает в себя 

не только преподавание, но и ведение иссле-

довательской деятельности, что также влияет 

на доход». Кроме того, чтобы получить оп-

ределенный статус учителя, нужны также 

определенные финансовые вложения. Как 

следствие, получается, что «построить карь-

еру в коммерческой деятельности гораздо 

проще и быстрее, чем в образовании», по-

этому молодые учителя начинают пробовать 

себя в других сферах. Ко всему прочему, на 

сегодняшний день ощущается «дисгармония 

внутри школы, обилие ненужной писанины, 

бесконечных планов», что негативно влияет 

на настроение начинающих учителей. 

Далее мы нашли логичным спросить 

респондентов про их дальнейшие профес-

сиональные планы. Выяснилось, что учителя 

в скором времени планируют получить вто-

рое высшее образование. 

Респонденты больше не планируют свя-

зывать свою деятельность с преподаванием, 

одна же девушка сомневается в том, что ей 

представится шанс остаться учителем в связи 

с реорганизацией, сокращением и т. д. 

Таким образом, ситуация с закреплением 

в школах молодых кадров неоднозначна. С 

одной стороны, виден интерес начинающих 

преподавателей к преподаванию и исследо-

вательской деятельности, отмечается их же-
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лание работать с аудиторией школьников, 

наблюдать, как формируется личность каж-

дого школьника, привносить в учительскую 

деятельность что-то новое, постоянно разви-

ваться и т. д. С другой же стороны, ситуация 

усугубляется бюрократическими требова-

ниями: постоянным заполнением невероят-

ного объема бумаг, вложением немалых ма-

териальных средств для повышения своего 

профессионального звания и т. д. Кроме то-

го, все это сопровождается «неадекватной 

оплатой энергоемкой работы педагогов». 

Молодым учителям хочется развиваться, де-

лать новые открытия, совершенствовать свои 

навыки, но тратить на это минимум времени 

и материальных средств, при этом получая 

высокий заработок. Однако в условиях на-

шей системы образования это считается не-

возможным. Получается, что в нашей стране 

недостаточная заработная плата учителей 

определяет судьбу дальнейшего развития 

института основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Парадоксаль-

но, но факт. 

На сегодняшний день развитие иннова-

ционных технологий и внедрение их в обра-

зовательный процесс происходит неумоли-

мыми темпами. В связи с этим мы решили 

оценить отношение респондентов к различ-

ным образовательным инновациям. Почти 

все респонденты сошлись во мнении, что ин-

новации ни в коей мере не должны противо-

речить сложившейся социокультурной среде 

школы, они должны быть обоснованны и ре-

альны, а участники образовательного про-

цесса непременно должны уметь применять 

их в своей деятельности. Опрошенные отме-

тили, что в нашей стране недостаточный 

уровень информационного развития для то-

го, чтобы внедрять в систему образования 

инновационные технологии. «Сначала нужно 

изучить эти инновации», а потом применять 

в различных общественных сферах, включая 

систему образования. Также, по мнению рес-

пондентов, инновации «способствуют про-

грессивному развитию учительской деятель-

ности, учитывая факт перехода к информа-

ционному обществу и особенности совре-

менных детей: гиперактивность, неусидчи-

вость, любовь к компьютерной графике, 

анимациям, развлечениям». Респонденты 

отметили, что с внедрением в систему обра-

зования информационных технологий посте-

пенно «теряется традиция отечественной 

системы образования», а усугубляющаяся 

компьютеризация «обезличивает» образова-

тельный процесс. Однако использование 

мультимедийных оборудований в процессе 

обучения все же «интересно и увлекательно 

для школьников, многое запоминается, т. к. 

работает зрительная память».  

Как выяснилось, под образовательными 

инновациями молодые учителя все чаще по-

нимают информационные технологии, и это 

неудивительно, т. к. последнее время боль-

шая часть реформ в образовании связана 

именно с информатизацией. Роль информа-

ционно-коммуникационных технологий, ис-

пользуемых в процессе обучения, сегодня 

существенно повысилась. У учителей появи-

лась замечательная возможность расширить 

спектр воздействий на школьников через 

применение различных информационных 

средств, например, через использование со-

циальных сетей для обсуждения учебных тем 

и т. д.  

Следующий блок вопросов нашего ис-

следования был направлен на изучение лич-

ности молодого учителя. Первым в этом бло-

ке стал вопрос о том, каким респонденты 

представляют идеального учителя и какими 

профессиональными и личностными качест-

вами, по их мнению, он должен обладать. 

Для этого мы предложили респондентам со-

ставить формулу ИУ (идеального учителя), в 

результате чего получили следующие данные: 

 ИУ (Респондент 1) = компетентность 

+ способность и готовность решать актуаль-

ные образовательные задачи; 

 ИУ (Респондент 2) = знание как 

предмета, так и способа донесения до сту-

дента этих знаний; 

 ИУ (Респондент 3) = грамотность 

(образованность) + харизма + жизненный 

опыт; 

 ИУ (Респондент 4) = психолог + уче-

ный + учитель; 

 ИУ (Респондент 5) = личность + про-

фессиональная этика + личные качества + 

знания; 

 ИУ (Респондент 6) = глубокие знания 

дисциплины + гибкость + желание передать 

свои знания + терпение + человечность; 

 ИУ (Респондент 7) = желание рабо-

тать с аудиторией + пунктуальность; 
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 ИУ (Респондент 8) = интеллигент-

ность + порядочность + интеллект + высокая 

культура общения + чувство юмора + обая-

ние + харизма + компетентность; 

 ИУ (Респондент 9) = глубокое пони-

мание предмета, опирающееся на качествен-

ные теоретические знания + практико-ориен-

тированность + коммуникабельность + толе-

рантность + современность взглядов; 

 ИУ (Респондент 10) = любовь к про-

фессии + знание предмета + коммуникабель-

ность. 

Анализ результатов показал, что идеаль-

ный учитель, прежде всего, должен быть 

компетентен в области преподаваемой дис-

циплины. Среди профессиональных качеств, 

которыми должен обладать идеальный учи-

тель, респонденты отметили способность и 

готовность решать актуальные образователь-

ные задачи, профессиональную этику, ин-

теллигентность, гибкость, желание работать 

с аудиторией и передавать ей свои знания, 

высокий уровень интеллекта и культуры об-

щения, практико-ориентированность, а также 

современность взглядов. Главными личност-

ными качествами идеального учителя рес-

понденты назвали харизму, толерантность, 

человечность, порядочность, чувство юмора, 

обаяние и коммуникабельность. Как видим, в 

построении образа идеального преподавателя 

респонденты отдали предпочтение больше 

профессиональным качествам, нежели лич-

ностным.  

Затем мы поинтересовались у респон-

дентов, должна ли в деятельности современ-

ного учителя, по их мнению, присутствовать 

творческая составляющая. Как оказалось, все 

опрошенные сошлись во мнении, что творче-

ская составляющая является неотъемлемой 

частью учительской деятельности, однако 

отметили, что методического плана следует 

все же придерживаться. Один из респонден-

тов провел аллегорические рассуждения, 

сравнив методический план для учителей с 

библией для священнослужителей. Однако, 

по мнению большинства опрошенных, «бы-

вают ситуации, когда необходимо использо-

вание более актуальный и полезный матери-

ал, нежели указанный в плане. Так что без 

творческой работы не обойтись». Также рес-

понденты отметили, что «нельзя забывать о 

каверзных вопросах школьников, которые 

порой возникают очень неожиданно. В лю-

бой ситуации учитель не должен упасть в 

грязь лицом». Респонденты уверенно заяви-

ли, что «творческая составляющая в работе 

учителя присутствует всегда, поскольку учи-

тель, пользуясь материалами книг, учебни-

ков, статей, исследований, перерабатывает 

их не только с учетом каких-то методических 

требований, но и с учетом собственного ми-

ровоззрения». 

Далее мы решили непосредственно оце-

нить творческую составляющую наших рес-

пондентов. На вопрос «Считаете ли Вы себя 

творческим человеком?» большинство учи-

телей ответили положительно и обосновали 

это тем, что в своей деятельности, «работая с 

определенным материалом», они, непремен-

но, «создают нечто новое, не похожее на 

другое». Респонденты признались, что им 

пока не хватает опыта и смелости для реали-

зации своего творческого потенциала, при-

чем «перед школьниками, которым все рав-

но, что им рассказывают, не очень хочется 

выкладываться по полной». Отметим, что 

некоторые опрошенные считают себя недос-

таточно творческими людьми, хотя старают-

ся «у себя это развить», одна же респондент-

ка затруднилась ответить на данный вопрос. 

На сегодняшний день считается, что 

учитель, в первую очередь, должен быть ин-

теллигентным человеком. В связи с этим мы 

спросили респондентов, согласны ли они с 

данным утверждением и считают ли они себя 

интеллигентными людьми. Интересным ока-

залось то, что интеллигентность как таковую 

учителя интерпретировали по-разному. Рес-

понденты интеллигентом назвали «человека, 

обладающего критическим способом мыш-

ления, высокой степенью рефлексии, спо-

собностью к систематизации знаний и опы-

та». Опрошенные указали, что интеллигент-

ность входит в умение общаться с аудитори-

ей, и учитель, по их мнению, должен уметь 

говорить со школьниками «на одном языке», 

т. е. находить «золотую середину» между 

интеллигентностью и молодежным сленгом. 

Респонденты также сошлись во мнении, что 

интеллигентный учитель, прежде всего, дол-

жен быть высоконравственным, образован-

ным и талантливым, несмотря на то, что 

школьниками интеллигентность учителя час-

то расценивается, как «скромность и заби-

тость». Респонденты отметили, что учитель 

«должен вызывать уважение в сердцах и 
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умах школьников, чтобы они внимали его 

речам. Для этого учителю необходимо соот-

ветственно одеваться, выражать свои мысли, 

вести себя». Несмотря на различное понима-

ние интеллигентности, практически все рес-

понденты отметили, что учитель все-таки 

должен быть интеллигентом. Однако один из 

опрошенных указал на то, что педагог «не 

всегда может быть интеллигентным, очень 

важно, чтобы он был сильной личностью, за 

которой потянутся учащиеся». Что касается 

интеллигентности наших респондентов, то 

большинство считает себя таковыми. Двое 

же учителей признались, что считают себя не 

совсем интеллигентными людьми. 

В завершение анкетирования мы решили 

узнать, на каком уровне находится само-

оценка учителей. Для этого респондентам 

была предложена модифицированная нами 

методика Дембо–Рубинштейна, в ходе кото-

рой им необходимо было оценить по 100-бал-

льной шкале следующие качества и состоя-

ния: умственные способности, творческие 

способности, авторитет у коллег, авторитет у 

школьников, уверенность в себе.  
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Анализ результатов наглядно показал, 

что самооценка умственных способностей 

респондентов находится в пределах нормы. 

Среди опрошенных оказалось больше учите-

лей, уверенных в своих творческих способ-

ностях, однако нашлись такие, которые оце-

нили в себе творческую составляющую дос-

таточно низко. Как оказалось, мало кто из 

молодых учителей пользуется авторитетом у 

своих коллег. Также немногие высоко оце-

нили свой авторитет у учащихся. Оценки 

респондентов по поводу уверенности в себе 

оказались различными: завышенная (2 рес-

пондента), высокая (2 респондента), средняя 

(3 респондента) и низкая (3 респондента). 

Таким образом, наше предположение о том, 

что большинство молодых учителей очень 

высоко оценивают свои качества и способно-

сти, не нашло своего подтверждения. Как 

оказалось, начинающие учителя трезво смот-

рят на жизнь и сравнительно критично дают 

оценку своим знаниям, умениям и способно-

стям. 

Что же касается притязаний молодых 

учителей, то оценка части респондентов на-

ходится на чуть завышенном уровне, однако 

в целом можно говорить о достаточно реали-

стичной оценке учителей своих представле-

ний о возможном развитии предложенных 

способностей и состояний.  

Подводя итоги, отметим, что современ-

ные молодые учителя, несмотря на низкую 

оплату труда, невероятный объем «бумаж-

ной» работы, незаинтересованность многих 

школьников в получении знаний, все-таки 

остаются верными своему делу. Отрадно, что 

среди начинающих учителей есть прирож-

денные учителя, которые вкладывают душу в 

свою работу, наблюдая, как формируется 

личность каждого школьника. Сам педагоги-

ческий процесс позволяет молодым учителям 

каждый день узнавать много новой инфор-

мации, что помогает им развиваться как 

профессионально, так и творчески. 

На сегодняшний день, когда наша жизнь 

характеризуется повышенным ритмом, ди-

намизмом и активностью, молодым учителям 

в начале своей профессиональной деятельно-

сти влиться в работу очень трудно. Это свя-

зано, прежде всего, с нехваткой времени на 

разработку и подготовку занятий, а также 

отсутствием самоорганизации. Кроме того, 

ситуация усугубляется проблемой нахожде-

ния контакта с аудиторией школьников, ко-

торые не в полной мере воспринимают начи-

нающих учителей.  

В освоении образовательных инноваций 

молодые учителя очень заинтересованы, од-

нако считают, что прежде чем использовать 

нововведения в образовательной деятельно-

сти, их необходимо тщательно изучить. К 

информационным средствам, используемым в 

процессе образования, начинающие педагоги 

относятся положительно, но выделяют и ряд 

минусов, связанных, прежде всего, с внедре-

нием в учебный процесс сети Интернет. 

Творческая составляющая является не-

обходимым элементом в деятельности со-

временных учителей, однако не все начи-

нающие учителя могут с уверенностью на-

звать себя творческими людьми. То же каса-

ется и интеллигентности, под которой боль-

шинство молодых учителей понимают уме-

ние находить общий язык с аудиторией уча-

щихся, оставаясь при этом высоконравствен-

ной, но сильной и интересной личностью. 

Самооценка большинства начинающих учи-

телей находится на среднем / высоком уров-

не, что очень важно в реализации потенциала 

молодых кадров.  

Таким образом, в ходе нашего исследо-

вания были проанализированы важнейшие 

составляющие профессионального потен-

циала молодого учителя: 

 педагогический потенциал; 

 научный потенциал; 

 инновационно-технический потенциал; 

 исследовательский потенциал; 

 культурный потенциал; 

 творческий потенциал; 

 психологический потенциал. 

Исследование педагогического потен-

циала молодых учителей показало, что 

большую ценность в работе начинающих 

педагогов представляет общение с учащими-

ся, а также возможность развиваться, узнавая 

много интересной информации и совершен-

ствуя коммуникативные навыки. Однако в 

перспективах своей профессиональной дея-

тельности многие молодые учителя не уве-

рены. Прежде всего, это связано с низкой 

оплатой труда, большим объемом «бумаж-

ной» работы, довольно продолжительным 

процессом карьерного роста и повсеместным 

сокращением учителей. 
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Анализ значения информационно-ком-

муникационных технологий в жизни и дея-

тельности начинающих учителей помог оп-

ределить состояние инновационно-техни-

ческого потенциала молодых учителей.  

Говоря о состоянии культурного потен-

циала молодых учителей, хочется отметить, 

что среди множества досуговых увлечений 

современные педагоги отдают предпочтение 

общению / прогулкам с семьей и друзьями, 

чтению разнообразной литературы, а также 

занятию спортом и посещению торгово-

развлекательных комплексов. Несмотря на 

прочное вхождение в нашу жизнь сети Ин-

тернет, в свободное время молодые препода-

ватели уделяют ему сравнительно мало вре-

мени. У начинающих педагогов на сего-

дняшний день имеется много интересов и 

планов на будущее, есть условия для творче-

ского развития, однако используют молодые 

учителя их недостаточно в силу загруженно-

сти и нехватки свободного времени.  

Творческий потенциал начинающих учи-

телей достаточно велик, в своей профессио-

нальной деятельности они постоянно созда-

ют что-то новое, ранее не известное. Однако 

проблема незаинтересованности многих 

учащихся в преподаваемых предметах часто 

мешает педагогам полностью реализовывать 

свои творческие возможности.  

Состояние психологического потенциала 

молодых педагогов характеризуется доста-

точно высокой самооценкой и удовлетворен-

ностью своей профессиональной деятельно-

стью. Однако в силу малого опыта авторите-

том, как правило, начинающие преподавате-

ли не пользуются, что немного подрывает их 

уверенность в своих силах. 

В целом можно сказать, что состояние 

социокультурного потенциала молодых учи-

телей во многом определяется развитием ин-

формационной среды образования [21]. Се-

годня ИКТ стали неотъемлемым атрибутом в 

образовательном процессе, а информацион-

ная компетентность – обязательным компо-

нентом культуры современного учителя. Од-

нако прочное вхождение ИКТ в образова-

тельный процесс существенно усложнило 

труд современного учителя, что, прежде все-

го, связано с постоянным заполнением ог-

ромного количества документов. Ситуация 

также усугубляется низкой оплатой труда 

начинающих учителей, в связи с чем моло-

дые педагоги часто покидают преподава-

тельскую деятельность, несмотря на любовь 

к своему делу.  
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TEACHER’S OCCUPATIONAL STANDARDS: SOCIOLOGICAL STUDY OF A NEW OCCUPATIONAL STAN-

DARD ESTIMATION BY WORKERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
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The results of sociological research “Teacher’s occupational standards” are stated. The presented research is aimed at 

revealing relation to occupational standards from the educational institutions workers according to the emphasized groups: 

teacher and young teacher. It is revealed that the main reason of young teachers’ school leaving is underpayment. So there 

exist a difficult situation considering young personnel staying at school. During the research the most important components 

of young teacher’s professional potential were analyzed. These are pedagogic potential; research potential; innovative-

technical potential; cultural potential; creative potential; psychological potential. In general it is revealed that the state of 

social-cultural potential of young teachers is defined by development of informational-educational sphere. It is revealed that 

including ICT in educational process made the modern labor more sophisticated. The situation is worsened because of young 

teachers’ underpayment, the young teachers often leave their work despite love of teaching. 

Key words: social research; questioning; the professional standard of the teacher; information and communication tech-

nologies; innovations in education; the young teacher; educational institution (school). 

 

 

 

 

 


