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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ОТНОШЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ

К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ

В.С. Собкин, Д.В. Адамчук

В основу статьи легли материалы социологического опроса 3515 пе-
дагогов из различных регионов (Москвы и Московской обл., Санкт-
Петербурга, Белгородской обл., Республики Карелия, Красноярского края,
Новосибирской обл., Ярославской обл.), который был проведен в 2014 го-
ду Институтом социологии образования РАО. Настоящая статья продол-
жает цикл наших публикаций по материалам данного исследования [1, 2, 3,
4, 5, 6].

В этой статье мы рассмотрим ряд вопросов, касающихся социального
самочувствия учителя. При этом специальное внимание будет уделено тем
аспектам, которые связаны с самооценкой педагогом своей профессио-
нальной позиции. К ним относятся: значимость профессиональной дея-
тельности в общей структуре жизненных ценностей учителя; оценка учи-
телем успешности своей профессиональной деятельности; характеристика
тех сторон педагогической профессии, которые определяют её привлека-
тельность. Помимо этого будут рассмотрены характеристики, связанные с
удовлетворенностью педагога своим материальным положением: сравне-
ние с уровнем заработной платы представителей других профессиональ-
ных групп; получение педагогами дополнительных выплат, персональных
стимулирующих надбавок и механизмов их распределения.

Профессиональная деятельность как жизненная ценность
В ходе социологического опроса мы предлагали вопрос, где просили

учителей отметить наиболее значимые для них жизненные ценности (см.
таблицу 1).

Как видно из приведенных в таблице данных, «успешная профессио-
нальная деятельность» в структуре жизненных ценностей учителя входит в
группу наиболее значимых наряду со «здоровьем», «воспитанием детей» и
«счастливой супружеской жизнью». При этом характерно, что значимость
«успешной профессиональной деятельности» по данным наших монито-
ринговых социологических опросов учителей, проводимых на протяжении
длительного времени, последовательно увеличивается. Так, если в 1991 г.
её отмечали 47,6 %, то 2001 г. – 56,2 %, в 2014 г. уже 60,5 % (р =.0001).
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Таблица 1
Ответы педагогов на вопрос

о наиболее значимых жизненных ценностях (%)

Жизненные ценности 2014 г.
Здоровье 84,6
Воспитание детей 66,9
Счастливая супружеская жизнь 60,8
Успешная профессиональная деятельность 60,5
Развитие своих способностей 42,4
Полноценное общение с людьми 40,9
Достижение материального благополучия 31,3
Полноценное приобщение к культуре 24,5
Религия 4,7
Успешная политическая карьера 1,4

Следует добавить, что отношение к самой ценности «успешная про-
фессиональная деятельность» практически не меняется у учителей с раз-
личным стажем профессиональной деятельности; не влияют на их ответы
и такие традиционные социологические факторы, как занимаемая долж-
ность или тип образовательного учреждения (гимназия, школа с углублен-
ным изучением отельных предметов и др.). Вместе с тем, весьма значимы-
ми оказываются социально-психологические характеристики, определяю-
щие самочувствие учителя в педагогическом коллективе школы. Так,
например, среди тех учителей, кто относит себя к лидерам, «успешную
профессиональную деятельность» как значимую жизненную ценность от-
мечают 66,0 %, а среди тех, кто чувствует себя одиноким среди коллег, та-
ких 45,6 % (р=.0001).

Помимо фиксации места «успешной профессиональной деятельно-
сти» в иерархии жизненных ценностей педагога, крайне важно охарактери-
зовать и те содержательные аспекты, которые определяют привлекатель-
ность для учителя самой педагогической профессии. Для этого обратимся к
данным наших мониторинговых опросов учителей, проводимых с начала
90-х годов (см. таблицу 2).
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Таблица 2
Оценка педагогами привлекательных сторон

учительской профессии (%)

1991 г. 2001 г. 2014 г. p =
Творческий характер труда 47,4 54,7 56,1 .0001
Возможность принести пользу людям 35,8 48,2 43,6 .0001
Удовлетворение от труда в данной области 37,4 47,0 39,9 –
Интеллектуальный характер профессии 28,2 40,1 49,2 .0001
Возможность общения с людьми 33,2 26,3 32,2 –
Возможность развить свои способности 10,4 12,0 31,5 .0001
Возможность иметь много свободного времени 9,5 6,5 2,9 .0001
Сложность профессии 7,2 5,2 5,8 –
Возможность легко устроиться на работу 1,9 3,5 3,1 –
Социальная престижность профессии 1,8 2,9 13,2 .0001
Уровень оплаты труда 7,3 1,7 10,3 .007
Простой и легкий характер труда 0,6 1,2 0,4 –
Возможность командовать другими 0 0,8 0,7 –
Возможность быстро сделать карьеру 0 0,6 0,5 –

На наш взгляд, представленные данные весьма содержательны. Здесь
следует отметить, что по сравнению с 1991 г. последовательно увеличива-
ется значимость таких параметров, как «интеллектуальный характер про-
фессии», «творческий характер труда», «возможность давить свои способ-
ности», «социальная престижность профессии». Эти тенденции, связанные
в первую очередь с интеллектуализацией учительской профессии, без-
условно, позитивны. Причем можно предположить, что они обусловлены
общим содержательным вектором, определяющим направления модерни-
зации школьного образования. Так, введение ЕГЭ и новых образователь-
ных стандартов потребовало от учителя переосмысления целей, содержа-
ния, методов обучения и используемых форм контроля учебных достиже-
ний учащихся. Более того, общая тенденция к стимулированию инноваци-
онных процессов в образовании привела к восприятию педагогической
практики как творческой деятельности.

Вместе с тем обращает на себя внимание весьма существенное сниже-
ние доли тех учителей, кто в качестве привлекательного аспекта профессии
отмечает «возможность иметь много свободного времени». Этот факт дает
основание говорить об увеличении интенсивности труда учителя, его рабо-
чей нагрузки. Косвенно это свидетельствует и об изменении самого характе-
ра педагогического труда, о чем подробнее мы будем говорить далее.

Более детальный анализ полученных данных показывает, что на оцен-
ку учителем привлекательности тех или иных аспектов педагогической про-
фессии оказывает влияние ряд показателей. Отметим лишь два, относитель-
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но которых различия проявились наиболее отчетливо: педагогический стаж и
тип образовательного учреждения, в котором работает учитель.

Сравнение ответов учителей с разным педагогическим стажем пока-
зывает, что по мере увеличения стажа последовательно снижается значи-
мость таких аспектов, которые связаны с социальным статусом педагоги-
ческой деятельности. Так, если среди «молодых» педагогов (со стажем до
3-х лет) «социальную престижность профессии» отмечают 18,5 %, то среди
педагогов со стажем более 19-ти лет этот аспект фиксируется в два раза
реже – 10,8 % (р=.002). Аналогичным образом изменяется и значимость та-
кого аспекта как «уровень оплаты труда»: соответственно 17,3 % и 8,7 %
(p=.001). Как мы видим, с увеличением педагогического стажа учителя бо-
лее критично оценивают социальный и материальный статус своей про-
фессии. Следует добавить, что по мере увеличения стажа снижается и при-
влекательность такого аспекта педагогической профессии, как «возмож-
ность развить свои способности». Если среди «молодых» педагогов (со
стажем до 3-х лет) этот аспект отмечают 46,2 %, то среди учителей со ста-
жем более 19-ти лет таких 28,7 % (р = .0001). На наш взгляд, подобная тен-
денция дает основание для различения двух важных аспектов: профессио-
нальных компетенций и профессиональных способностей к педагогиче-
ской деятельности. Так, понятно, что педагогические компетенции учителя
изменяются в зависимости от новых норм и требований к педагогической
деятельности (знаниям, умениям, навыкам), в то время как способности
связаны с более фундаментальными особенностями, характеризующими
учителя как субъекта педагогической деятельности (инициативностью,
самостоятельностью, ответственностью). В этом отношении снижение по
мере увеличения стажа среди учителей доли тех, кто фиксирует «возмож-
ность развития своих способностей», косвенно может являться показате-
лем снижения личностной включенности учителя в профессиональную де-
ятельность – отчуждение от деятельности.

Что касается результатов, связанных с влиянием типа образователь-
ного учреждения, в котором работает учитель, то сравнение ответов учите-
лей из общеобразовательных школ с ответами педагогов из лицеев и гим-
назий показывает, что последние заметно чаще выделяют такие аспекты,
как «творческий характер труда», «интеллектуальный характер профес-
сии», «возможность развить свои способности» и «удовлетворенность от
труда в данной области» (см. рис. 1).
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Рис. 1. Оценка привлекательности различных аспектов
педагогической профессии педагогами

из образовательных учреждений различных типов (%)

Приведенные на рисунке данные позволяют сделать вывод о том, что
тип образовательного учреждения, в котором работает педагог, в суще-
ственной степени определяет его отношение к своей профессии. В школах
с высоким статусом (лицеи, гимназии) проявляется тенденция к активиза-
ции творчества педагога, его субъектности в образовательном процессе.

Оценка своих профессиональных перспектив
При ответе на вопрос об оценке успешности своих профессиональ-

ных перспектив 71,9 % учителей дали позитивный ответ («я уверен в
успешности своей профессиональной деятельности»). Чуть более четверти
(26,5 %) «сомневаются» в успешности своей профессиональной деятельно-
сти; и наконец, лишь немногие (1,6 %) настроены пессимистично, считая,
что их профессиональная деятельность будет складываться «неудачно».

По мере увеличения педагогического стажа доля учителей, уверен-
ных в успешности своей профессиональной деятельности, увеличивается:
с 64,9 % среди учителей со стажем менее 3-х лет до 74,9 % среди педагогов
со стажем более 24-х лет.

Следует отметить, что другие, помимо стажа, социальные индикато-
ры (например, занимаемая должность или тип образовательного учрежде-
ния) практически не оказывают влияния на оценку педагогом успешности
своих профессиональных перспектив. В то же время такой показатель, как
социальный статус учителя внутри педагогического коллектива школы,
оказывается весьма значимым. Если среди учителей, оценивающих себя
как лидера педагогического коллектива с высоким уровнем влияния на
коллег, доля уверенных в успешности своей профессиональной деятельно-
сти составляет 86,1 %, то среди учителей, чувствующих себя в педагогиче-
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ском коллективе «одинокими», доля уверенных в профессиональной
успешности составляет лишь 45,9 % (р =.0001).

Следует подчеркнуть, что оценка учителем успешности своих про-
фессиональных перспектив явно проецируется и на его отношение к шко-
ле, в которой он работает. Более того, оценка учителем своей профессио-
нальной успешности оказывается связанной с его оценкой успешности и
своих общих жизненных перспектив («оптимизм», «сомнение», «песси-
мизм»). Это иллюстрируют данные приведенные на рис. 2.

Рис. 2. Особенности отношения учителей к образовательному учреждению,
в котором они работают, в зависимости от позитивной или негативной

оценки ими своих жизненных и профессиональных перспектив (%)

Как видно из приведенных на рисунке данных, различия в ответах по
поводу позитивного/негативного отношения к своей школе у учителей-
оптимистов, уверенных в «успешной реализации своих жизненных пер-
спектив», и теми, кто «со страхом и пессимизмом ждет завтрашнего дня»,
кардинальны.

Практически та же тенденция отношения к школе прослеживается в
ответах учителей, позитивно или негативно оценивающих свои професси-
ональные перспективы. Это позволяет сделать вывод о том, что самооцен-
ка как жизненной, так и профессиональной успешности явно влияет на от-
ношение учителя к образовательному учреждению.

Более того, приведенные на рисунке 2 данные позволяют сформули-
ровать гипотезу о взаимосвязи самооценки жизненной и профессиональ-
ной успешности. Для его подтверждения нами был проведен специальный
корреляционный анализ ответов учителей на вопросы о своей жизненной и
профессиональной успешности. Причем этот корреляционный анализ мы
провели относительно различных стажных групп учителей (со стажем
«менее 3-х лет», «от 3-х до 8-ми лет», «от 9-ти до 13-ти лет», «от 14-ти до
18-ти лет», «от 19-ти до 23-х лет», «24 и более лет»). Результаты показыва-
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ют статистически значимые корреляции в ответах на эти два вопроса во
всех стажных подвыборках. Таким образом, оценки своей жизненной и
профессиональной успешности у педагогов оказываются взаимосвязаны на
всех этапах их профессиональной карьеры. Иными словами, для учителя
работа выступает как важнейшая жизненная ценность: «работа – это жизнь
и, наоборот, жизнь – это работа».

Оценка своего материального статуса
При знакомстве с материалами, приведенными в этом разделе, важно

иметь в виду, что опрос учителей был проведен весной 2014 г., т. е. до се-
рьезных экономических изменений, связанных с введением санкций, паде-
нием курса рубля, повышением цен и т.п.

В ходе опроса педагогам было предложено оценить изменение своего
материального положения за последние несколько лет. Результаты ответов
на этот вопрос приведены на рис. 3.

Рис. 3. Оценка педагогами изменения
своего материального положения (%)

Как видно из рисунка, отсутствие какой-либо динамики в своем ма-
териальном положении («осталось прежним») отмечает каждый второй пе-
дагог (53,2 %). Его ухудшение фиксирует лишь каждый десятый из опро-
шенных (10,4 %). Вместе с тем высока на период опроса и доля тех (более
трети), кто указывает на определенное «улучшение» своего материального
положения (36,5 %).

На оценку учителями изменений своего материального положения за-
метное влияние оказывает ряд факторов. Среди них, в первую очередь, следу-
ет выделить стаж работы педагога: с увеличением стажа заметно повышается
доля тех, кто указывает на ухудшение своего материального положения, и па-
раллельно снижается число отмечающих его улучшение (см. рис. 4).

Влияние стажа на оценку материального положения отчетливо про-
слеживается при сравнении когорт начинающих профессиональную дея-
тельность учителей (стаж до 3-х лет) и тех, чей стаж достиг 18-и лет. Это
дает основание говорить о том, что нынешняя политика материальной под-
держки педагога ориентирована на более молодые кадры. Стоит добавить,
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что оценка педагогами разных стажных групп улучшения/ухудшения свое-
го материального положения содержательно коррелирует с их ответами о
привлекательных сторонах педагогической профессии. Напомним, что с
увеличением стажа учителя все реже отмечают в качестве привлекательной
стороны профессии её материальный и социальный статус.

Рис 4. Влияние стажа на оценку учителями динамики
своего материального положения (%)

Помимо стажа, важным фактором, влияющим на оценку изменений сво-
его материального положения, является и занимаемая должность (см. рис. 5).

Представленные данные свидетельствуют о том, что у руководителей
образовательных учреждений динамика, характеризующаяся улучшением ма-
териального положения, выражена заметно более явно, чем у других педаго-
гических работников. Таким образом, приведенные данные позволяют сде-
лать вывод о том, что финансовая политика последних лет сориентирована на
поддержку молодых учителей и руководителей образовательных учреждений.

Рис 5. Оценка изменений материального положения
за последние годы среди сотрудников образовательных учреждений (ОУ),

занимающих различные должности (%)
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Наряду с оценкой изменений своего материального положения в ходе
опроса мы предлагали учителям оценить свое материальное положение в
сравнении с представителями других профессий (см. таблицу 3). Это поз-
воляет охарактеризовать оценку материального статуса своей профессио-
нальной группы относительно других профессий.

Приведенные в таблице данные показывают, что учителя оценивают
свое материальное положение в целом как схожее с положением «медицин-
ских работников» и приблизительно равное положению «работников про-
мышленных предприятий», «транспорта», «работников социальной сферы
и ЖКХ», «научных сотрудников». В то же время заработная плата «поли-
цейских», «военнослужащих», «индивидуальных предпринимателей» и
«госслужащих» оценивается педагогами как значительно более высокая в
сравнении с их собственной.

Таблица 3
Оценка педагогами своего материального положения

в сравнении с представителями других профессий (%)

Оцените уровень Вашего материального
положения в сравнении с другими про-

фессиональными группами:

мое мате-
риальное

положение
лучше

мое мате-
риальное

положение,
примерно,
такое же

мое мате-
риальное

положение
хуже

медицинские работники 10,3 64,0 25,7
сотрудники полиции 2,5 17,1 80,4
работники промышленных предприятий 23,9 45,7 30,4
работники социальной сферы и ЖКХ 23,9 45,7 30,4
работники торговли 16,7 35,3 48,0
работники системы общественного
транспорта 28,0 46,7 25,3

военнослужащие 3,7 14,6 81,7
наемные работники мелкого и среднего
бизнеса 19,9 33,5 46,6

госслужащие 4,1 28,8 67,1
индивидуальные предприниматели 3,0 8,9 88,0
научные сотрудники 10,0 44,4 45,6
музейные работники и библиотекари 55,0 40,1 4,9

В целом материалы проведенного опроса позволяют сделать вывод о
том, что задача, поставленная в рамках программы модернизации регио-
нальных систем образования, которая предусматривала установление для
учителей заработной платы, равной средней по экономике в регионе, на
момент проведения опроса (весна 2014 г.) в целом реализовывалась доста-
точно успешно. Так, например, 69,6 % педагогов оценивают свое матери-
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альное положение на том же уровне или даже выше, чем материальное по-
ложение работников промышленной сферы. В то же время, обсуждая
успешность достижения поставленного в рамках программы целевого ори-
ентира, необходимо отметить, что фактически каждый третий педагог
(30,4 %) по самооценке своего материального статуса указывает на то, что
его материальное положение хуже, чем у работников промышленных пред-
приятий. Подчеркнем, что подобные негативные оценки более распростра-
нены среди опытных педагогов с большим педагогическим стажем. В свою
очередь, это свидетельствует о том, что учителя со стажем более 20-ти лет
практически не имеют карьерных перспектив, связанных с улучшением
своего материального статуса.

Дополнительные выплаты (доплаты, надбавки, премии) и механизмы
распределения персональных стимулирующих надбавок

Помимо общего повышения ставок оплаты труда, есть и другие ме-
ханизмы, которые влияют на оценку педагогом своего материально поло-
жения. В этой связи в ходе исследования респондентам было предложено
ответить на вопрос о получении ими различных дополнительных выплат
(см. рис. 6).

Рис. 6. Ответы педагогов о дополнительных выплатах (%)

Представленные данные свидетельствуют о том, что подавляющее
большинство педагогов (85,0 %) получает «персональные стимулирующие
надбавки», «поощрительные выплаты» получает 77,3 %, «компенсацион-
ные выплаты» – 49,0 %. Подобные выплаты можно рассматривать как ос-
новные механизмы повышения заработной платы педагога в связи с каче-
ством его работы. Помимо этого, каждый второй (49,0 %) получает ком-
пенсационные выплаты.

Важно отметить, что единого механизма распределения стимулиру-
ющих надбавок не существует – каждое образовательное учреждение са-
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мостоятельно формирует положение о распределении стимулирующих
выплат и разрабатывает критерии для определения размера этих выплат. В
этой связи в ходе исследования педагогам было предложено ответить так-
же на вопрос о том, за что именно они получают персональные стимули-
рующие надбавки (см. таблицу 4).

Приведенные данные свидетельствуют о том, что не получают сти-
мулирующих надбавок лишь 6,4 % педагогов. При этом педагоги из обра-
зовательных учреждений различного типа (общеобразовательная школа,
школа с углубленным изучением отдельных предметов, лицей/гимназия)
заметно отличаются в своих ответах по поводу работ, за которые они полу-
чают персональные стимулирующие надбавки (см. рис. 7).

Таблица 4
Виды деятельности, за которые педагоги получают

персональные стимулирующие надбавки (%)

Если Вы получаете персональную стимулирующую надбавку, то укажи-
те, за что именно: %

за результативность участия учеников в олимпиадах и конкурсах 59,4 %
за участие в профессиональных конкурсах и грантах 48,5 %
за проведение открытых уроков 47,2 %
за достижение учащимися высоких показателей в сравнении с преды-
дущим периодом обучения 40,2 %

за участие в проектной деятельности 37,0 %
за участие в деятельности методического объединения 32,4 %
за применение ИКТ в преподавании 25,4 %
за результаты ЕГЭ и ГИА 24,7 %
за дополнительную работу с одаренными детьми 21,3 %
за организацию внеклассной работы с привлечением родителей 19,2 %
по результатам аттестации педагога 18,7 %
за дополнительную работу со слабоуспевающими детьми 17,4 %
за организацию и проведение предметных экскурсий 15,2 %
за кураторство, наставничество 13,3 %
я не получаю персональных стимулирующих надбавок 6,4 %
за другие виды дополнительной работы 5,9 %

Как видно из приведенных на рисунке данных, педагоги из образова-
тельных учреждений с повышенным статусом (лицей/гимназия, школа с
углубленным изучением отдельных предметов) чаще отмечают, что полу-
чают персональные надбавки непосредственно за педагогическую деятель-
ность, тогда как среди педагогов обычных школ больше тех, кто получает
доплаты за организацию внеклассной работы или участие в работе методи-
ческого объединения.
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Рис 7. Педагоги из разных типов образовательных учреждений
об основаниях получения стимулирующих надбавок (%).

В отсутствие единой критериальной системы распределения персо-
нальных стимулирующих надбавок возникает вопрос не только об основа-
ниях для этих поощрительных выплат («за что»), но и о том, как педагоги
оценивают справедливость распределительных механизмов финансового
поощрения в их образовательном учреждении. Ответы учителей на этот
вопрос приведены на рис. 8.

Рис. 8. Оценка учителями справедливости системы распределения
персональных стимулирующих надбавок (%)

Приведенные данные свидетельствуют о том, что фактически каж-
дый третий педагог (суммарно – 31,7 %) фиксирует, что в системе распре-
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деления надбавок есть определенная степень несправедливости. При этом
проявляется отчетливая тенденция к увеличению критичности педагогов к
системе распределения выплат с увеличением их стажа. Так, среди педаго-
гов, чей стаж составляет «менее 3-х лет», на «несправедливость и не про-
зрачность» распределительных механизмов указывают 7,5 %, а среди педа-
гогов стажной группы «19–23 года» доля таких ответов в два раза больше –
15,0 %.

Следует также добавить, что отношение к справедливости механиз-
мов распределения персональных стимулирующих надбавок во многом
определяется материальным статусом педагога (см. таблицу 5).

Таблица 5
Влияние уровня материальной обеспеченности педагога

на его отношение к системе распределения персональных
стимулирующих надбавок (%)

Удовлетворены ли Вы критериями и системой рас-
пределения персональных стимулирующих надба-

вок, существующими в Вашей школе?

низко-
обес-

печен-
ные

средне
обес-

печен-
ные

высо-
кообес-
печен-

ные
да, критерии и система распределения совершенно
справедливы, открыты и понятны 57,7 % 71,2 % 75,3 %

в нашей школе есть педагоги, которые несправед-
ливо получают персональные стимулирующие
надбавки

12,8 % 12,2 % 12,3 %

в нашей школе есть педагоги, которые несправед-
ливо лишены персональной стимулирующей
надбавки

6,7 % 5,6 % 4,2 %

система распределения персональных стимулиру-
ющих надбавок в нашей школе совершенно неспра-
ведлива и не прозрачна

22,7 % 11,0 % 8,1 %

Приведенные данные показывают, что педагоги, относящие себя к
низкобеспеченному слою, оказываются заметно более критичными к кри-
териям и системе распределения надбавок, отмечая, что система распреде-
ления персональных стимулирующих надбавок в их школе «совершенно
несправедлива и не прозрачна». В свою очередь, это дает основания к вы-
воду об ориентированности системы стимулирующих надбавок именно на
результаты профессиональной деятельности педагогов, а не на их социаль-
ную поддержку.

Следует подчеркнуть, что в ответах на этот вопрос проявляется вли-
яние социально-психологических факторов, таких как оценка успешно-
сти/неуспешности своих профессиональных перспектив и статус внутри
педагогического коллектива. Так, среди учителей, уверенных в успешности
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своей профессиональной деятельности, большинство (73,0 %) отмечает,
что «критерии и система распределения персональных стимулирующих
надбавок в их школе «справедливы, открыты и понятны»; в то время, как
среди «сомневающихся» их доля составляет 56,8 %, а среди склонных
негативно оценивать свои профессиональные перспективы («почти уверен,
что моя профессиональная деятельность сложиться неудачно») доля по-
добных ответов составляет лишь 36,5 % (р=.0001). Отчетливо прослежива-
ется в этих группах и динамика выбора негативных оценок («система рас-
пределения персональных стимулирующих надбавок в нашей школе со-
вершенно несправедлива и не прозрачна»): соответственно 9,7 %; 18,3 % и
30,8 % (р=.0001).

Схожая тенденция прослеживается и при сравнении ответов педаго-
гов с разной самооценкой своего статуса в педагогическом коллективе –
«лидеров», «одиноких», членов коллектива с оппозиционной точкой зре-
ния. Так, если среди «лидеров» позитивно оценивают систему распределе-
ния стимулирующих надбавок в своей школе 77,8 %, то среди «одиноких»
– 46,5 %, а среди «оппозиционеров» – 37,8 % (р=.0001). Относительно же
негативных оценок («система и критерии несправедливы и не прозрачны»)
динамика ответов выглядит соответственно: 7,7 %, 28,3 % 25,0 % (р=0001).

Таким образом, мы видим, что сам вопрос о справедливости и от-
крытости системы распределения стимулирующих надбавок в диагности-
ческом плане оказывается весьма содержательным: в ответах на него про-
является влияния и социальных (стаж, уровень материальной обеспеченно-
сти) и социально-психологических индикаторов (профессиональное само-
чувствие, статус в школьном коллективе). Иными словами, финансовое по-
ощрение/не поощрение профессиональной деятельности влияет на само-
оценку своего материального и социально-психологического самочувствия.

Приведенные в статье материалы позволяют сделать следующие ос-
новные выводы:

1. Высокая значимость успешности профессиональной деятельно-
сти входит в группу наиболее значимых жизненных ценностей современ-
ного учителя. Более того, сравнение результатов мониторинговых опросов
педагогов показывает, что на протяжении последних 25 лет число учите-
лей, фиксирующих профессиональную успешность как важную жизнен-
ную ценность, последовательно увеличивается. При этом, при оценке при-
влекательных сторон педагогической профессии обращает на себя внима-
ние явное увеличение значимости таких аспектов, как «интеллектуальный»
и «творческий» характер труда, «возможность развития своих способно-
стей». Подобные сдвиги в массовом педагогическом сознании, связанные с
интеллектуализацией педагогической профессии, на наш взгляд, содержа-
тельно коррелируют с общими идеологическими установками модерниза-
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ции образования, где специальное внимание уделяется инновационным ас-
пектам учебной деятельности.

2. Обращает на себя внимание явное увеличение критичности оце-
нок привлекательности педагогической деятельности в зависимости от пе-
дагогического стажа: с его увеличением явно снижается позитивная оценка
социального и материального статуса педагогической профессии.

3. Важным фактором, определяющим отношение учителя к различ-
ным сторонам педагогической профессии, является и статус образователь-
ного учреждения. Так, учителя из школ с повышенным статусом (лицеи,
гимназии) заметно чаще выделяют такие аспекты в труде учителя, как «ин-
теллектуальный характер профессии», «творческий характер труда», «воз-
можность развития своих способностей» и «удовлетворение от труда в
данной области». Набор приведенных характеристик позволяет сделать
вывод о том, что школы с повышенным статусом сориентированы на под-
держку профессиональной активности учителя как субъекта деятельности.
В этой связи следует подчеркнуть, что материалы проведенного исследо-
вания отчетливо показали, что отношение к успешности своей профессио-
нальной деятельности коррелирует с оценкой учителем своей жизненной
успешности. Причем эта взаимосвязь проявляется на всех этапах педагоги-
ческой карьеры.

4. Полученные в ходе опроса учителей данные показывают, что на
момент опроса практически половина учителей не отмечала каких-либо
особых изменений в своем материальном положении за последние не-
сколько лет. В то же время каждый десятый фиксировал «ухудшение» сво-
его материального статуса, а каждый третий – его «улучшение». Деталь-
ный анализ полученных материалов показывает, что улучшение матери-
ального положения чаще фиксируют педагоги с небольшим стажем, а так-
же руководители образовательных учреждений. Эти две тенденции дают
возможность оценить своеобразную стратегию повышения заработной
платы учителя, которая была определена программой модернизации реги-
ональных систем образования. В этой связи следует подчеркнуть, что
большинство учителей оценивают уровень своей заработной платы на
уровне заработной платы работников промышленных предприятий.

5. Материалы исследования показывают, что более трех четвертей
педагогов получают стимулирующие надбавки за различные виды работ. В
то же время справедливостью механизмов распределения надбавок не удо-
влетворена весьма значительная часть учителей. На это оказывают влияние
как социальные, так и социально-психологические факторы. В этом отно-
шении исследование показало, что вопрос открытости действий админи-
страции школы оказывается важным моментом, определяющим позитив-
ное профессиональное самочувствие учителя.
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