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Аннотация
актуальность исследуемой проблемы обусловлена потребностью обосновать и социологичес-
ки измерить социальный статус учителя в условиях модернизации современного педагоги-
ческого образования. Цель работы – социологический анализ изменения социального стату-
са учителя в условиях модернизации современного педагогического образования. ведущим 
методом исследования данной проблемы является проведение социологического опроса по 
оценке того, насколько удовлетворены учителя оренбургской области их социальным стату-
сом. в статье выявлены проблемы трансформации привлекательности профессии учителя в 
условиях модернизации современного педагогического образования посредством представ-
ления содержательных блоков, характеризующих современный статус учителя, указаны при-
чины профессиональной нестабильности и низкой мотивации, а также средства, способные 
направить учителя на достижение карьерного роста и востребованности в условиях конку-
рентного рынка труда.
ключевые слова: учитель, социальный статус, образовательная организация, модернизация 
современного педагогического образования, престиж профессии, профессиональный потен-
циал.
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Abstract
The article reports on a sociological study which measured teachers’ changing social status in mod-
ern teacher education. a survey was carried out of teachers’ satisfaction with their social status in 
the orenburg region of southwest Russia. The results illustrate the problems of transforming the 
attractiveness of the teaching profession and discusses the factors that characterize the current status 
of the teacher, the reasons for the professional instability, the low motivation for achieving career 
growth and relevance in a highly competitive labor market.
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professional prestige, professional potential.

введение
в условиях модернизации современного педагогического образования пробле-

ма трансформации социального статуса учителя приобретает особую остроту. Цен-
тральной фигурой модернизации современного педагогического образования, ос-
новным субъектом учебно-воспитательного процесса является учитель (asmolov, 
2008). профессиональная деятельность учителя в образовательных организациях 
неразрывно связана с его жизнедеятельностью в семейно-бытовой сфере, которая, 
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в свою очередь, зависит от уровня материально-финансового обеспечения, надеж-
ности системы социальной защиты учительского корпуса. Как показывает прак-
тика последних лет, учительство россии в своем большинстве перешло в группу 
слабозащищенных слоев населения, в группу риска. в настоящее время перед му-
ниципальными органами самоуправления, управлениями образования, каждым 
учительским коллективом, каждым учителем выстраивается ряд проблем, связан-
ных с преобразованием школы на новые «рыночные рельсы», с поиском новых пу-
тей развития школы, решением новых учебно-воспитательных задач. 

Цель социологического исследования: поиск оптимальных путей и форм пере-
хода учительского корпуса оренбуржья на новые формы, методы и технологии с 
целью повышения эффективности обучения, осмысление нравственно-этических 
и культурных ценностей профессии учителя, преемственно передающего от поко-
ления к поколению теоретическое наследие и практический опыт.

методы исследования
Методы исследования
в результате исследования были использованы следующие методы: теорети-

ческие – анализ теоретических источников, обобщение педагогического опыта; 
диагностические – анкетирование; эмпирические – изучение опыта работы образо-
вательных организаций; педагогическое наблюдение; качественный и количествен-
ный анализ результатов исследования. 

Экспериментальная база исследования
опытно-экспериментальной базой исследования явились Фгбоу во «орен-

бургский государственный педагогический университет», ано Центр социально-
политических исследований «индикатор», образовательные организации орен-
бургской области (гг. оренбург, орск, бузулук и сельские школы бузулукского 
района). 

результаты 
социологический опрос осуществлялся с нескольких позиций: 
Первый блок вопросов был обращен к проблеме соци ального самочувствия 

учителей, диагностике его по состоянию следующих параметров: оценки эмоци-
онально-чувственного фона; оценки удовлетворенности всеми сторонами жизни; 
рейтинга остроты социальных проблем.

 на вопрос «Какое настроение преобладает у вас в последний месяц?» получены 
следующие ответы: в основном хорошее настроение, радостные ощущения – 14%; 
ровное настроение, спокойное, без всяких особых эмоций – 29%; в основном пло-
хое настроение, грустные ощущения, раздра жение – 23%; в основном очень плохое 
настроение, временами просто от чаяние или злость – 4%; затрудняюсь сказать, ка-
кое настроение преобладает, «всего понемногу» – 30%. 

в группе учителей, демонстрирующих позитивные эмоции, наибольший удель-
ный вес занимает возраст до 25 лет и 26-35 лет, а отрицательные – 36–45 и 46–55 лет.

Как видно из приведенных в таблице данных, число абсолютно неудовлетво-
ренных преобладает в оценке материального положения, состояния окружающей 
сре ды, проведения свободного времени. Каждый шестой не удовлет ворен жилищ-
ными условиями и личной семейной жизнью. поло жение, занимаемое в обществе, 
53% учителей отметили как удов летворительное, но их «тройка» ближе к «неуду», 
нежели к хоро шей оценке.
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Таблица 1. достаточно устойчивый индикатор – удовлетворенность все ми сторонами 
жизни, %

сферы жизни
оценки

неудовл. удовл. хорошо 
и отлично

жизнь в целом 10 35 55
здоровье 9 51 40
жилищные условия 15 28 57
работа 4 28 68
материальное положение 22 53 25
состояние окружающей среды 30 50 20
личная семейная жизнь 16 31 53
проведение свободного времени 20 43 37
положение, занимаемое в обществе 8 53 39

оценки удовлетворенности жизнью уточняются в ходе опроса рейтингом «ост-
роты» социальных проблем. важно было выяснить, с какими именно региональны-
ми социальными проблемами связана неудовлетворенность учителей.

исследование зафиксировало проблемы, которые относитель но стабильно 
привлекают внимание жителей области, но рейтинг этих проблем и их актуаль-
ность у учителей серьезно отличаются в региональном аспекте (Kochemasova, 2013).

так, например, проблема низких доходов при высоких ценах отмечается всегда 
как самая знаковая, на втором месте – отсутствие у людей культурных и нравствен-
ных ценностей 47%, причем сельские учителя ощущают ее более остро; на третьем – 
проблемы коммунального обслуживания 51% (раз мер квартплаты, качество услуг), 
причём более остро ее ощущают горо жане. важно отметить, что почти каждый 
третий опрошенный выражает «опасения» за здоровье, за жизнь в связи с преступ-
ностью и возможностью терроризма, за взяточничество, и эти опасения – своеоб-
разные «фобии». 

учительство – стержень интеллигенции, и проблемы общества воспринимает 
как лично свои, с другой стороны, оно более осве домлено о проблемах и умеет ре-
ально оценивать возможное разви тие ситуации.

волнующей проблемой является проблема жилья – 24% по массиву, 29% в 
г. оренбурге, 20% в орске, 28% в бузулуке и районе.

анализ данных исследования показывает также некоторые раз личия в воспри-
ятии существующих проблем городскими и сельски ми учителями.

все выявленные проблемы являются в то же время причинами развития со-
циальной напряженности, по ним можно планировать управленческие решения 
проблем социальной сферы на всех уровнях власти.

 реша ющим фактором в становлении личности молодого гражданина был, 
есть и останется родитель, учитель, воспитатель, т.е. старший чело век, который при-
зван в силу природно-исторического долга уча ствовать во всеобъемлющем процессе 
преемственности поколений, в результате которого индивиды «как физически, так 
и духовно тво рят друг друга». всеобщий поворот стратегии социальной полити ки к 
человеку с его потребностями, неудачами, интересами обус ловил (в числе других) 
необходимость внедрения в школьную педа гогику политики сотрудничества, бази-
рующейся на довери тельном отношении учителя к ученику, стремлении к развитию 
творческой самостоятельности последнего, его личной инициативы и со циальной 
ответственности. осуществление такой педагогической кон цепции возможно лишь 
при условии перехода к качественно новому состоянию педагогического корпуса 
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страны, создания реальных ус ловий не только для повышения и обновления узко 
профессиональ ных знаний и умений учителей. резко возрастает общественная по-
требность в росте и обновлении их так называемой «общечелове ческой культуры» 
(peshkova, 2013). диалектическое осмысление учителем противо речий современной 
действительности, компетентная оценка реальных общественных проблем – вот то 
противоядие, которое помо жет учителям освободиться от имеющего, к сожалению, 
место ши роко распространенного в школьной практике проявления догма тизма, 
социальной апатии, стереотипного восприятия инноваци онных действий, происхо-
дящих в окружающей действительности. 

следующий блок вопросов позволил выявить, «как себя чувствует педагог в 
стенах своей школы». в таком издании, как «аргументы и факты», со ссыл кой на 
«санди таймс», опубликованы данные о вероятности возникновения стрессовой 
ситуации у людей разных профессий по десятибалльной шкале. приведенные в 
таблице данные в процентном соотношении показывают, чья работа является на-
иболее беспокойнее. 

Таблица 2

шахтер 8,3 продавец 5,7
полицейский 7,7 крестьянин 4,8
журналист/пилот 7,5 дипломат 4,8
стоматолог 7,3 военный 4,7
актер 7,2 художник 4,2
водитель такси 6,8 архитектор 4,0
акушер 6,5 почтальон 4,0
учитель 6,4 программист 3,7
кинорежиссер 6,3 работник банка 3,7
музыкант 6,3 работник музея 2,8
пожарный 6,3 библиотекарь 2,0
водитель автобуса 5,9

нетрудно заметить, что такая, казалось бы, мирная профессия, как учитель, 
по экстремальной нагрузке на психику лишь немно гим уступает профессии шах-
тера, полицейского, акушера. приме чательно, что по уровню стрессовой нагруз-
ки «среднестатистичес кий учитель» стоит сразу после пожарного, опережая такие, 
каза лось бы, неспокойные профессии, как водитель автобуса, дипло мат, почтальон 
и др. однако, оценивая приведенные данные, нельзя не учитывать одно обстоя-
тельство. в данном случае речь идет не о наших российских учителях, стоматоло-
гах, пожарниках, а о представителях этих неспокойных профессий, живущих и ра-
ботающих в иных социально-экономических условиях, «там, не у нас...».

а каково социально-психологическое самочувствие российских учи телей, учи-
телей оренбуржья? Комфортно ли учителю в школьной среде? социально-пси-
хологическое самочувствие человека в определен ной социальной группе – про-
изводная от двух взаимно пересекаю щихся состояний. с одной стороны, такое 
самочувствие зависит от состояния окружающей этого человека среды (коллекти-
ва, группы), от устоявшегося в ней так называемого социально-психологичес кого 
климата. последний определяется как социально-психологи ческое состояние кол-
лектива, характер ценностных ориентации, межличностных отношений и взаим-
ных ожиданий в нем. но есть и другая составляющая такого самочувствия. Это сам 
человек, его психофизиологические характеристики, его ценностные ориентации и 
установки, другими словами, его социально-психологические воз можности и спо-
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собности адаптироваться в той или иной социаль ной среде. подчеркнем сразу, что 
для значительной части учитель ского корпуса социально-психологическая адапта-
ция весьма тесно сопрягает ся с профессиональной.

для того чтобы судить о самочувствии оренбургских учителей в школах, об 
уровне их социально-психологической комфортности в сфере своей основной про-
фессиональной деятельности, мы обратились к нашим респондентам с просьбой 
оценить характер взаимо отношений в школе. в ходе социологического исследова-
ния педагогам задавался вопрос: «Каково ваше самочувствие на работе чаще все-
го?» респондентам предлагалось выбрать ответ из шести предложенных вариантов:

Таблица 3. «каково ваше самочувствие на работе чаще всего?», %

массив оренбург орск бузулук
Как правило, отношения с коллегами 
ровные 53 58 53 39
Как правило, отношения с учащимися 
ровные 38 44 27 22
чаще терпимо отношусь ко всему, 
что меня окружает на ра боте 37 33 40 50
Как правило, испытываю дискомфорт 
в отношениях с кол легами 4 5 7 1
Как правило, испытываю дискомфорт 
в отношениях с уча щимися 2 1 3 1

Таблица 4. в результате опроса были получены следующие ответы (в % от общего числа 
опрошенных в каждой группе)

отношения ровные с: отношения 
терпимые

испытываю дискомфорт с:
коллегами обучающимися коллегами обучающимися

в целом 53 38 37 4 2

Как показал социологический опрос, по мнению значительной части учителей, 
у них сложились ровные взаимоотношения как с коллегами по рабо те (53%), так и 
с учащимися (38%), каждый третий учитель (37%) в самооценке своих отношений 
в образовательной организации дал им более уклончивую характеристику: «чаще 
терпимо отношусь ко всему, что меня окружает на работе». лишь 4% чувствуют 
себя диском фортно в учительском коллективе и 2% ощущают дискомфорт в обще-
нии с учащимися («не в своей тарелке»).

сравнительно большее число «дискомфортников» мы зафикси ровали среди 
молодых учителей – возрастная группа 26-35 лет. проявляется четкая причинно-
следственная связь между характе ром отношений педагога с коллегами и учащи-
мися и степенью его удовлетворенности профессиональной деятельностью. опрос 
не выявил сколько-нибудь существенной разницы в самооценке учителей по пово-
ду их отношений с коллегами и учащимися в городских и сельских школах. среди 
учителей городских образовательных организаций ров ные отношения с коллегами 
зафиксировали 55% опрошенных, среди их коллег из сельских школ – 39%. дис-
комфортные соответственно 6 и 1%. несколько другая картина обозначилась при 
оценках отно шений респондентов с учащимися (город – 2%, село – 1%). вместе с 
тем опрос выявил более низкий уровень терпимого отношения к своей работе у 
учителей городских образовательных организаций (36%), среди сельчан уровень 
терпимого отношения 50%. терпимость объясняется небольшими возможностями 
этих специалистов в перемене места работы. более ровные отношения с коллегами 
и учащимися у специали стов, проработавших в школе более 10 лет.
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в ходе социологического опроса общеизвестным стало изречение одного из 
современных поэтов востока о том, что счастье – это когда утром хочется идти на 
рабо ту, а вечером хочется идти домой. оценку учителями своей семей ной жизни 
мы попытались дополнить аналогичной оценкой трудо вой биографии. на вопрос: 
«оцените, пожалуйста, как сложилась у вас трудовая жизнь?» – были получены 
следующие ответы:

Таблица 5

массив оренбург орск бузулук
в целом удачно 70 64 77 78
не совсем удачно 22 27 23 11
в целом неудачно 8 9 8 7

если воспользоваться упомянутым выше афоризмом, то следу ет констатиро-
вать, что трое из каждых четырех педагогов орен бурга и области (70-64%) «утром 
хотят идти на работу». несколь ко с меньшей охотой ходят на работу учителя сель-
ской местности, возрастная группа 26-35 лет. группа со стажем выше 10 лет (у этих 
учителей прошла «эйфория») даёт более сдержанные оценки).

Каково семейное положение опрошен ных оренбургских педагогов? на вопрос: 
«ваше семейное положение» – получено следующее распределение ответов:

Таблица 6

массив оренбург орск бузулук
полная семья: муж (жена), дети 57 57 53 44
неполная семья: ребенок (дети), 
мужа нет 16 16 13 11
муж (жена), детей нет 8 3 13 17
пока не замужем 18 20 20 28

за кого вышли замуж / на ком женились оренбургские педагоги? об этом мож-
но судить по ответам респондентов на вопрос: «Кем являет ся ваш супруг, его соци-
альное положение?»

Таблица 7

массив оренбург орск бузулук
рабочий 25 19 27 17
итр 9 7 17 11
представитель непроизводственной 
интеллигенции 11 13 10 17
предприниматель 5 7 3 6
безработный 4 5 0 6
наемный работник в бизнесе 4 5 3 0
другое 6 5 7 6

в результате социологического исследования выяснилось, как оценивают орен-
бургские педагоги свою жизнь. на вопрос: «оцените, пожалуйста, как сложи лась у 
вас семейная жизнь?» – ответы распределились следующим образом:
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Таблица 8. Оценка педагогами семейной жизни, %

массив оренбург орск бузулук
считаю, что жизнь сложилась 
в целом удачно

55 56 53 50

считаю, что жизнь сложилась 
не совсем удачно

23 21 23 17

считаю, что жизнь сложилась 
в целом неудачно

22 19 20 21

судя по самооценкам, большая часть оренбургских педагогов (55%) вполне 
удовлетворена тем, как сложилась (складывается) се мейная жизнь. вместе с тем 
23% имеют те или иные претензии к своей семейной судьбе, а каждый пя тый из них 
считает свою семейную жизнь неудавшейся. учите ля городских школ более склон-
ны считать семейную жизнь не со всем удачно сложившейся.

в ходе социологического исследования нами уточнялась позиция, быть ли 
учительским династиям в оренбургской области? прежде всего, ответим на такой 
вопрос: «много ли детей рожают и воспитывают учителя оренбуржья»? в анкете 
мы выяснили ряд моментов, связанных с детьми учите лей и получили следующие 
результаты. сколько всего детей у респондентов: один ребенок – 32,8 5%; двое де-
тей – 45,4%; трое детей и более – 4,1%. по возрасту ребенка в семье опрошенные 
педагоги распределились так: до 3 лет – 4,4%; от 3 до 5 лет – 10,9%; 5-10 лет – 15,4%; 
10 лет и старше – 51,5%. у педагогов, имеющих де тей разного возраста и пола 
воспитательные обязанности служебного характера сопрягаются с аналогичны-
ми обязанностями лич ностного характера, которые в ряде случаев провоцируют 
появле ние в их профессиональной деятельности серьезных нравственно-этичес-
ких противоречий. 

ни для кого не является секретом, что система образования в россии (как, 
впрочем, и в других цивилизованных странах), фор мально предоставляя право 
всем молодым гражданам получить высшее образование, фактически не создает 
рав ных для всех возможностей и условий для реализации этого кон ституционного 
права. «Какие проблемы стоят перед вами, вашей се мьей сегодня наиболее остро?» 
– на этот вопрос были получены следующие ответы (в% от общего числа респон-
дентов): отсутствие возможностей для улучшения жилищных условий – 48%; для 
летнего отдыха – 45%; достойно одеваться – 39%; качественно питаться – 49%; для 
собственного лечения – 21%; для приобретения необходимых предметов длитель-
ного пользования – 45%; для лечения детей – 7%; опасение за жизнь детей, свою 
собственную в связи с криминогенной обстановкой в городе, в селе – 15%; про-
блемы трудоустройства детей, мужа (жены) – 20%; трудности адаптации к новым 
условиям жизни – 11%; опасения за сохранность своего имущества – 7%; сложные 
взаимоотношения в семье – 6%; сложности самореализации – 13%; сложности про-
ведения досуга – 11%.

оценивая приведенные данные, необходимо учитывать: око ло 50% учителей 
не видят возможности улучшить свои жилищные условия, у 45% отсутствует воз-
можность приобретения предме тов длительного пользования, более 45% не име-
ет возмож ности для летнего отдыха, качественно питаться, достойно оде ваться. 
в полный рост встала проблема трудоустройства детей, мужа. опасения в связи с 
криминогенной обстановкой, опасения за сохранность имущества также лишают 
покоя 22% опрошен ных учителей.

следует обратить внимание и на проблемы психологического плана, решить 
которые учителя не могут. сложные взаимоотноше ния в семье, сложности самореа-
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лизации, трудности адаптации к новым условиям, сложности проведения досуга – в 
общей сложнос ти этот блок занимает 28%.

в ходе социологического исследования рассматривалась одна из проблем про-
фессиональной деятель ности учителя – формирование его позиции относительно 
«трудных» детей, «трудных» подростков. прежде всего нас интересовал вопрос о том, 
как фиксируют педагоги фактор «труд ности» у своих учеников. в анкете задавался 
вопрос: «есть ли в клас сах, с которыми вы работаете, “трудные обучающиеся”»? 

Таблица 9

массив оренбург орск бузулук
в принципе отрицают такой 
«штамп» в оценке учащихся 16 13 20 22
есть «трудные» и таких немало 16 21 10 17
есть «трудные», несколько человек 44 45 47 33
таких практически нет 23 21 23 28

опрос показывает, что 23% респондентов не фиксируют при сутствие «труд-
ных» подростков в своей школе. при этом каждый шестой вообще отрицает пра-
вомочность выделения такого штампа в педагогической практике школ. вместе с 
тем, около 60% опрошенных в своей практической деятельности сталкиваются и 
«борются» с «трудными» деть ми и подростками.

одной из «кардинальных» педагогических мер борьбы с труд ными учениками 
выступает исключение из школы. правда, эта мера в подавляющем большинстве 
случаев в оренбургских школах не применяется. вместе с тем, как показывает прак-
тика, среди педагогов эта мера находит не так уж мало сторонников.

мнение по этому поводу выявлялось ответом на вопрос: «Как вы относитесь к 
проблемам исключения «трудных» обучающихся из школы?»

Таблица 10

массив оренбург орск бузулук
исключать следует всех «трудных» 3 0 0 22
исключать следует самых 
неподдающихся 23 27 23 28
стараться не исключать никого 51 47 50 39
затрудняюсь ответить 21 27 20 11

следует отметить, что каждый третий опрошенный учитель отда ет свой голос 
исключению, но совершенно не трудно заметить и другое: поло вина опрошенных 
проголосовала против применения «высшей» меры наказания для учащихся – ли-
шения их права учиться в школе, где они зарекомендовали себя далеко не с лучшей 
стороны. и учи теля, и школа чаще несут свой крест, но иногда удается перевести 
«трудных» в другую школу.

тенденцию роста негативных явлений в школах оренбур жья объясняли в ин-
тервью директора и их заместители (22 человека – эксперты). 

в результате исследования мы объеди нили их в шесть групп:
1. причины жестокости детей, подростков в отношениях друг с другом (невни-

мание общества к подростку; влияние tv, плохие взаимоотношения в семье; аг-
рессия родителей на экономические процессы, происходя щие в стране; увеличение 
числа фильмов, книг, видеофильмов с картинами насилия; внутрисемейные конф-
ликты и др.);
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2. причины жестокого обращения родителей со своими несовершеннолетними 
детьми (пьянство родителей; низкая планка культуры родителей, слабая ответс-
твенность за детей; отсутствие культуры, ответственности, образования; распущен-
ность некоторых родителей, отсутствие взаимопо нимания с детьми и др.);

3. причины роста беспризорности детей, подростков (отказ семьи от прямых 
обязанностей; жестокость родителей или отсутствие внимания к ре бенку; отсутс-
твие взаимопонимания, уважения и любви в семье и др.);

4. причины распространения вредных привычек (наркомании, алкоголизации 
и т.п.) у детей, подростков (защитная реакция детей на проблемы общества; неудов-
летворительное воспитание в семье; желание забыться и уйти в другое измерение, 
завоевание авторитета, отсутствие чувства страха; уход от реальной жизни, низкое 
психическое здоровье детей и др.);

5. причины роста криминогенной активности подростков младших возрастов 
(утрата ценностных ориентации в обществе; неполные и трудные семьи, снижение 
контроля родителей за детьми в повседневной жизни; отсутствие любви со сторо-
ны взрослых, дефицит любви и др.);

6. причины роста криминальной активности девочек (утрата исконно русских 
представлений о порядочности; недостаточное внимание педагогов-женщин к 
проблемам де вочек; жестокость, грубость во взаимоотношениях, отсутствие тер-
пимости к особенностям другой личности, подавление ее, стремле ние к лидерству 
посредством применения силы и др.).

говоря об учителях и учебном процессе, необходимо отметить, что оренбург-
ский край представляет сложный по своему этническому и религиозному составу 
регион, кроме того, он оказался в пригра ничной зоне и приобрел важное геополи-
тическое значение. здесь явно стали происходить изменения этноконфессиональ-
ного состава под влиянием миграционных процессов.

издавна проживающие в регионе русские, татары, башкиры, казахи и другие в 
своем межнациональном общении накопили дос таточный потенциал толерантнос-
ти. сегодня они сталкиваются с «новыми» для себя этносами (чеченцы, таджики, 
корейцы, турки-месхетинцы, армяне, азербайджанцы и другие), менталитет и куль-
турно-бытовые особенности которых оказались непривычными. автономность 
их образа жизни, отчужденность от ме стного населения, специфика трудовой де-
ятельности, быта не мог ли не породить коллизий по отношению к ним как в среде 
родите лей и учеников, так в среде учительства.

в связи с этим было интересно выяснить оценки межнациональ ных отноше-
ний в трудовом коллективе учителями оренбуржья: 86% считают, что межнаци-
ональные отношения нормальные; 6% – что есть ощущение напряженности; 8% 
затруднились оценить.

мнение учителей-респондентов о нарушении прав в связи с эт нической при-
надлежностью:

Таблица 11

недостаточное внимание к культуре вашего народа 25
назначение на руководящую должность по этническому признаку 19
оскорбительные для вашего этноса публикации в сми 9
проявление национальной неприязни в быту, общественных местах, школе 12
неуважение к обычаям, языку, культуре 18
семейные конфликты на национальной почве 7
недостаточное представительство этноса в органах власти 10
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Как видим, учителя наблюдают проявление национальной не приязни, а также 
неуважение к обычаям, языку, культуре. такая форма общения становится нормой 
не столько в среде русских, татар или казахов, сколько среди представителей этно-
сов, начав ших активно осваивать города и районы области сравнительно не давно. 
в связи с этим воспитание толерантности в семье и школе остается актуальной про-
блемой на достаточно длительное время.

немаловажное значение имеет и сфера конфессионального взаимодействия. 
интерес к религии, проявляемый сегодня населением, общеизвестен. 

для измерения религиозности учителей были выбраны следую щие индикато-
ры. первый – «верующий», соблюдаю обряды, посе щаю церковь – оценивал вклю-
ченность учителей в религиозную жизнь, т.е. с его помощью определялось дейс-
твительное число верующих. второй индикатор – «верующий, но не соблюдаю 
обряды» (он отра жает желание быть верующим, время от времени вести себя как 
веру ющие: отмечать иногда церковные праздники, крестить детей, одна ко всерьез 
приобщаться к религии такие люди не намерены).

Таблица 12. Отношение респондентов к религии, %

массив оренбург орск бузулук
верую, соблюдаю обряды 18 21 7 22
верую, но не соблюдаю обряды 73 69 87 67
не верую 8 8 7 11
К религии и вере в бога отношусь 
отрицательно 1 1 1 1

Как показывают эти данные, религиозность большинства оп рошенных учите-
лей невелика, так как подавляющее большинство опрошенных хотя и относит себя 
к верующим, однако не соблюда ет обряды, практически не посещает церковь, не 
знает молитв.

Как мы уже отмечали, оренбуржье – поликонфессиональный регион. воспи-
тать толерантность успешнее всего можно через воз рождение, знание, уважение 
культуры и религии разных народов. недавно в прессе и в политических кругах 
обсуждался вопрос о введении в школах предмета «мировые религии». реакция на 
данное предложение учителей оренбуржья была доволь но своеобразной.

Таблица 13

массив оренбург орск бузулук
поддерживаю полностью 45 48 47 39
считаю, что нужно преподавать 
только православие 9 6 10 22
считаю, что ничего этого не нужно 35 35 37 22
другое 11 12 7 17

своеобразной мы назвали реакцию на наш вопрос потому, что только более 
40% полностью поддерживает это предложение и при мерно треть не хотят этого.

показательно, что порядка 10% опрошенных учителей поддер живают идею 
преподавания только православия, что может приве сти к атолерантности, а не со-
гласию.

рассмотрим еще один аспект жизненных ориентации учителей-родителей: 
«Как бы вы хотели определить дальней шую судьбу своих детей?» ответами на этот 
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вопрос мы хотели выяснить планы учителей по поводу дальнейшего места житель-
ства и места работы их детей. вот что показал опрос: родители хотели бы отправить 
детей жить в город – 14%; оставить их при себе – 50%; отправить их на жительство, 
учебу в другой город россии – 23%; другое – 13%.

продемонстрируем ответы респондентов на последующий вопрос, который 
непосредственно связан с воспроизводством учи тельского корпуса: «посоветовали 
бы вы своему сыну или дочери стать учителем?» особо агитировать не стану, пусть 
выбирает сам (а) – 38%; постараюсь отговорить от этой профессии – 60%; считаю, 
что для сына (дочери) стать учителем – лучший вариант профессионального само-
определения – 2%. 

полученные данные – наглядное свидетельство отношения учи телей к их про-
фессии, их реакция на состояние системы образо вания, поставившей российского 
учителя в то положение, которое мы частично зафиксировали результатами иссле-
дования. остается констатировать: Extremis matis, extrema remedia – против серь-
езных болезней нужны сильные средства. 

дискуссионные вопросы
изучение психолого-педагогической литературы позволяет констатировать 

отсутствие специальных исследований, посвященных проблеме социального стату-
са учителя в условиях модернизации современного педагогического образования. 

Заключение
результаты проведенного социологического исследования, выявляющие взаи-

мосвязь и взаимообусловленность процесса модернизации современного педаго-
гического образования и трансформации социального статуса учителей оренбург-
ской области показали следующее:

оценивая свое эмоциональное состояние, 43% отметили преобладание поло-
жительных эмоций, 27% – отрицательных, 30% – «всего понемногу».

2. абсолютно не удовлетворены материальным положением 75,6% учителей, 
состоянием окружающей среды – 80,2%, здоровьем – 60%, жизнью в целом – 42%, 
положением, занимаемым в обществе – 49,3%, личной семейной жизнью – 47%, 
проведением свободного времени – 63%.

3. Как показал опрос, отношения с коллегами по работе считает ровными почти 
половина учителей, с учащимися – 38%. но 37% дали уклончивую оценку – «терпи-
мо отношусь ко всему, что меня окружает на работе». зафиксирована группа учи-
телей (2-4%), которые ощущают дискомфорт в общении с коллегами и учащимися. 

4. исследование подтвердило наличие латентной конфликтогенной ситуации, 
изредка возникающие конфликты отметили 62%, частые – 13%. причинами кон-
фликтов выступают проблемы организации учебного процесса и труда учителей, 
стиль общения руководства с «рядовыми» учителями, а также личностные соци-
ально-психологические особенности характера учителей и уровня их общей куль-
туры.

5. более половины опрошенных учителей фиксируют в коллективах школ дело-
вые, творческие отношения, присутствие взаимоподдержки, участия. однако, 34% 
отмечают в своем коллективе казенную, командную атмосферу.

6. результаты исследования позволили выделить самые ценные качества для 
педагогов: высокий уровень профессионализма, оптимизма, высокий уровень об-
щей культуры, способность к напряженной работе, честность, порядочность, чувс-
тво нового. несмотря на то, что эти качества присущи далеко не всем педагогам, 
понимание их необходимости осознают более 50% опрошенных.
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