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Проблема и цель. Авторами исследуется проблема противоречия существующих регла-

ментов профессиональной педагогической деятельности, отраженных в Федеральных государ-

ственных образовательных и профессиональных стандартах, и приоритетных для современных 

педагогических работников профессиональных смыслов и ценностей. Целью статьи является 

выявление ценностно-смысловых ориентиров профессиональной педагогической деятельности 

с позиции социально-профессиональной общности современного учительства. 

Методология. Методологической основой исследования является системный подход в 

приложении концепции системогенеза деятельности, разработанной академиком В. Д. Шадри-

ковым. В рамках методологии системогенеза для научно-теоретического поиска использованы 

методы морфологического и психологического анализа педагогической деятельности и метод 

операционализации действующих образовательных и профессиональных стандартов, регламен-

тирующих требования к уровню подготовки педагога и его трудовым функциям. Эмпирические 
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данные собраны с помощью авторской анкеты и модифицированного MAST-теста. Для обра-

ботки данных использованы методы первичной описательной статистики, корреляционного, 

системно-структурного, факторного анализа. 

Результаты. Основные результаты заключаются в выявлении наиболее значимых для 

учителей инструментальных ценностей, относящихся к ценностям-целям категорий «ребе-

нок», «среда» и «профессия». В результате анализа эмпирических данных выделены приоритет-

ные для современных педагогических работников ориентиры: «профессия», «среда», «ребенок». 

В общей структуре инструментальных ценностей учителей приоритетными выступают цен-

ности-качества, менее значимы ценности-знания, наименьший вес имеют ценности-отноше-

ния. Таким образом, выявлена преимущественная для современных педагогических работников 

ценностно-смысловая ориентация на внешнюю сторону организации педагогического процесса, 

что противоречит ориентации образовательных стандартов на развитие субъектности и лич-

ностного потенциала обучающегося. 

Заключение. Социально-профессиональная общность современного учительства не выде-

ляет в качестве приоритетных ценностно-смысловые ориентиры, определяющие эффективное 

взаимодействие субъектов педагогического процесса, что обусловлено утратой учителями-

практиками ценностей ребенка, проявляющихся в отношении к нему как субъекту. На первый 

план при этом выходят ценности профессии и среды. Таким образом, определяется стратеги-

ческое направление совершенствования системы подготовки педагогических кадров: обеспече-

ние перевода ценностей, связанных с ребенком, из разряда декларируемых в статус приоритет-

ных при решении профессиональных педагогических задач. 

Ключевые слова: профессиональная педагогическая деятельность; педагогические 

кадры; социально-профессиональная общность; профессиональные стандарты; образователь-

ные стандарты; системогенез педагогической деятельности; ценностно-смысловые ориен-

тиры; непрерывное педагогическое образование. 

 

Постановка проблемы 

В данной статье рассматривается проти-

воречие, которое устойчиво фиксируется в со-

временном российском обществе: на офици-

альном уровне, в прессе, на множестве пуб-

личных мероприятий декларируется значи-

мость учительской профессии, но реальный 

статус учителя (прежде всего в сознании мо-

лодежи) остается низким, по-прежнему в пе-

дагогические колледжи и вузы поступают не 

самые сильные выпускники школ, по оконча-

нии обучения далеко не все подготовленные 

специалисты идут работать в школу, сохраня-

ется отток молодежи из профессии. По мне-

нию авторов статьи, одной из причин данного 

противоречия является размытие ценностно-

смысловых ориентиров педагогической дея-

тельности. 

Исследование выполнено в рамках госу-

дарственного задания Министерства просве-

щения Российской Федерации № 073-00077-

21-02 на выполнение научных исследований 

по теме «Научное обоснование и выработка 

методологии обеспечения преемственности 

ФГОС общего, среднего профессионального и 

высшего педагогического образования в инте-

ресах создания единого образовательного про-

странства подготовки педагогических кад-

ров». 

В обзор публикаций по теме исследова-

ния нами были включены статьи последних 

десяти лет, наглядно иллюстрирующие совре-

менные тенденции исследования ценностно-

смыслового ядра педагогической профессии. 

Проведенный анализ показал, что изменения в 

экономике и социологии образования влияют 
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на восприятие обществом профессии учителя, 

которая в современных российских реалиях 

ассоциируется с предоставлением образова-

тельных услуг. Современное российское учи-

тельство живет по принципу «сначала рабо-

тать, потом – жить», а правильнее сказать – 

выживать… Реформирование института 

школьного образования без повышения соци-

ального статуса профессии педагога привели к 

тому, что российские учителя, по мнению 

В. В. Вольчика и О. Ю. Посухова, попадают в 

зону прекариатизации (нестабильности, нена-

дежности, отсутствия гарантий), проявляю-

щейся в «ухудшении ситуации с соблюдением 

социально-трудовых прав работников, когда 

не исполняются социальные обязательства, 

растет трудовая нагрузка, не сопровождающа-

яся повышением оплаты труда» [3, с. 128]. 

Профессия учителя в сознании российской об-

щественности относится к низкорейтинговым 

и непрестижным. Учительство в нашем обще-

стве институционализировано, имеет четко за-

крепленный статус и роль, соответствующие 

профессиональной категории. К сожалению, 

этот статус оценивается как низкий, на уровне 

социального аутсайдерства. 

Принципиально меняется и философия 

образования. Сегодня школьный учитель ли-

шился права на интеллектуальную гегемонию 

заняв в век информатизации второстепенную 

роль [2]. Поэтому часто ставится под сомне-

ние существование педагогического образова-

ния как особой отрасли высшей школы: «си-

стема подготовки педагогических кадров 

давно перестала отвечать вызовам времени и 

нуждается в санации» [6, с. 37]. При этом в об-

ществе сохраняется мнение, что в учитель-

скую профессию идут не за материальными 

благами и социальным статусом, а по призва-

нию, т. е. имея стойкие ценностные ориентиры 

на взаимодействие с детьми.  

В научных исследованиях тема призва-

ния рассматривается в категориях педагогиче-

ской направленности, понимаемой в широком 

смысле как «система ценностных ориентаций, 

задающая иерархическую структуру домини-

рующих мотивов личности педагога, побуж-

дающих учителя к ее утверждению в педаго-

гической деятельности и общении» [6, с. 35]. 

И данные ценностные ориентации, и мотивы 

при сохранении гуманистических традиций 

существенно трансформируются в соответ-

ствии с вызовами ХХI в. [5]. 

Современные словацкие ученые 

Z. Gadušova, A. Hašková, D. Szarszoi в качестве 

основного фактора, определяющего эффек-

тивность образования, называют создание 

условий для профессионального развития и 

карьерного роста учительских кадров [11]. Ак-

цент на благополучии личности учителя, на 

его психоэмоциональную составляющую мы 

наблюдаем в работах и других зарубежных ис-

следователей. Так, в исследовании H. Wang, 

N. C. Hall приводятся доказательства влияния 

личных ценностей учителей на их психологи-

ческое благополучие и намерения смены про-

фессии [22].  

P. Atjonen, проведя исследование по 

оценке качества образования в Финляндии, ак-

туализирует внимание на педагогических 

принципах профессии учителя, актуальных в 

ХХI в. [8]. Как указывает автор, на формиро-

вание педагогических принципов, которые, по 

сути, являются нравственными убеждениями 

учителя, большое влияние оказывают нацио-

нальные, культурные и контекстуальные об-

стоятельства, а также обоснование педагоги-

ческих принципов меняется с течением вре-

мени. Общая картина педагогических намере-

ний финских учителей отражает переход от 

педагогики передачи знаний к педагогике вза-

имодействия, в ней доминирует ориентация на 

обучающихся, поддержка и взаимодействие с 
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ними. Залогом успешности профессии учи-

теля должно стать непрерывное профессио-

нальное обучение и применение инновацион-

ных образовательных технологий [7].  

Голландские ученые W. Veugelers и 

P. Vedder изучают ценностные ориентации об-

разования в ретроспективном и кросскультур-

ном аспектах, используя термин «образование, 

формирующее ценности» [21]. Несмотря на то, 

что школа утрачивает свою основную функ-

цию социализации из-за расширения мобиль-

ности людей, возможностей знакомства с раз-

личными культурами и странами, использова-

ния виртуальной реальности и т. п., контекст 

формирования ценностей стал более сложным. 

Тем не менее, авторы полагают, что ценности 

образования должны опираться на нравствен-

ные, моральные и этические категории [21]. 

Американский ученый Б. Дж. Дейли в 

ходе реализации проекта по определению из-

менений в характере самообразования учите-

лей отмечает, что профессиональное развитие 

учителя невозможно без модернизации, а по-

рой и смены его педагогических ориентиров, 

переключения приоритетов взаимодействия в 

образовательном процессе. В этом смысле по-

казателен ответ одной из участниц проекта: 

«Если раньше я внимательно следовала реко-

мендациям, почерпнутым из книг и советов 

своих опытных коллег, то сейчас я больше по-

лагаюсь на свой «внутренний» голос, который 

редко подводит меня… Наконец, если в 

начале своего пути я видела свою миссию в 

служении детям, то теперь я все чаще начинаю 

думать о том, как и чем я могу помочь своим 

коллегам в этом благородном деле – воспита-

нии подрастающего поколения» [9, с. 132]. 

Китайские ученые изучали взаимосвязь 

между убеждениями педагогов, ориентиро-

ванными на учеников, и педагогов, ориенти-

рованных на ценности педагогических техно-

логий и педагогических знаний. Результаты 

исследования показали, что учителя с убежде-

ниями в ценности личности ученика могут не 

иметь высоких технологических ценностей, а 

учителя с менее выраженной ориентацией на 

обучающихся больше ценят профессиональ-

ные знания и педагогические технологии [14].  

В эмпирических исследованиях европей-

ских ученых анализируется широкий круг во-

просов конструирования профессиональной ка-

рьеры школьных учителей: движение практиче-

ской подготовки педагогических кадров в сто-

рону эвтагогики – методологическому стилю 

непрерывного профессионального развития на 

основе самообразования [7]; динамика профес-

сиональной идентичности учителей и удовле-

творенность профессиональной деятельностью 

[13]; особенности профессиональной идентич-

ности учителей в аспекте реструктуризации об-

разования [16]; профессиональная идентич-

ность как динамичный и непрерывный процесс 

[23]; специфика профессионального самосозна-

ния в процессе становления учительской карь-

еры [10; 11; 14; 17; 20; 22; 25]; этические и мо-

ральные аспекты профессиональной педагоги-

ческой деятельности [18]; наставничество (мен-

торинг) как поддержка молодых учителей и 

всех сотрудников школ [15; 24].  

Таким образом, большинство россий-

ских и зарубежных исследователей солидарны 

во мнении относительно поиска новых цен-

ностно-смысловых основ профессиональной 

педагогической деятельности, роли личности 

учителя в контексте непрерывного образова-

ния, основных профессиональных источников 

риска, порождающих негативные последствия 

для социального самочувствия учителей, пе-

дагогического обеспечения качества жизни 

учителя в условиях вызовов ХХI в. 

Для того чтобы обеспечить преемствен-

ность и непрерывность формирования про-

фессиональных компетенций будущего педа-
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гога, спроектировать результативный компо-

нент каждого уровня педагогического образо-

вания, целесообразно провести анализ уже 

сформированных у педагогических работни-

ков профессиональных смыслов и ценностей. 

Целью данной статьи является выявление цен-

ностно-смысловых ориентиров профессио-

нальной педагогической деятельности с пози-

ции социально-профессиональной общности 

современного учительства. 

 

Методология исследования 

В качестве методологии исследования 

ценностно-смысловых ориентиров професси-

ональной педагогической деятельности ис-

пользована концепция системогенеза [1]. На 

основе исследований В. Д. Шадрикова и его 

учеников профессиональная деятельность пе-

дагога рассматривается как обобщенная мо-

дель, в структуру которой входят представле-

ния о целях деятельности, о профессиональ-

ных функциях, профессионально важных ка-

чествах, нормативных условиях деятельности 

педагога и ее личностном смысле, который в 

том числе определяет ценности в качестве ос-

новополагающих ориентиров педагогической 

деятельности, имеющих ключевое влияние на 

ее цели, содержание и средства реализации1. 

Данная модель позволяет утверждать, что учи-

тель строит свою профессиональную деятель-

ность, опираясь на осознаваемые и принимае-

мые им ценностные ориентиры педагогической 

деятельности, которые оказывают существен-

                                                           
1 Системогенез деятельности. Игра. Учение. Труд: мо-

нография : в 4 т. – М. : Изд. дом РАО; Ярославль : 

Изд-во ЯрГУ, 2017. Т. I : Системогенез профессио-

нальной и учебной деятельности / ред. В. Д. Шадри-

ков. – 326 с.  
2 Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

ное влияние на качество решения им задач обу-

чения и воспитания подрастающего поколения. 

Таким образом, нам представляется целесооб-

разным выделить ценности, которые приняты 

большинством представителей профессио-

нального сообщества в качестве смысловых 

ориентиров педагогической профессии. 

Результаты анализа отечественных и за-

рубежных публикаций по теме исследования 

послужили основой для определения перечня 

профессиональных педагогических ценностей. 

Принимая во внимание тот факт, что представ-

ленные в научной литературе ценностные ори-

ентиры могут отражать в первую очередь точку 

зрения ученых, мы провели концептуальный 

контент-анализ продуктов деятельности педа-

гогов-практиков (портфолио, презентации, ме-

тодические разработки), в которых в той или 

иной степени представлены ценности, опреде-

ляемые учителями, воспитателями, методи-

стами в качестве приоритетных для своей про-

фессиональной деятельности.  

Также, важным основанием для форми-

рования первоначального списка ценностей 

послужили нормативно-правовые документы, 

регламентирующие базовые ориентиры про-

фессиональной педагогической деятельности 

и определяющие требования к общепрофесси-

ональным компетенциям педагога, а именно: 

– федеральные государственные образо-

вательные стандарты, утвержденные в рамках 

укрупненной группы профессий, специально-

стей и направлений 44.00.00 Педагогическое 

образование2, как документы, непосредственно 

(утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 27 октября 2014 г. № 1351);  

Федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1353);  
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определяющие требования к содержанию педа-

гогического образования в колледже и в вузе; 

– профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования) (воспита-

тель, учитель)»3 как документ, характеризую-

щий знания, умения, профессиональные 

навыки и опыт, необходимые специалисту для 

решения профессиональных задач в сфере об-

разования, и отражающий, на наш взгляд, 

также и ценностно-смысловую составляющую 

педагогической деятельности, проявляющу-

юся в трудовых функциях, которые должен ре-

ализовывать педагог. 

Таким образом, используя информацию, 

полученную на основе анализа обозначенных 

выше источников, мы сформировали перечень 

ценностей, определяющих ценностно-смыс-

ловую составляющую педагогической дея-

тельности и ключевые ориентиры педагогиче-

ской профессии. В качестве основы для их си-

стематизации мы выбрали подход, предлагае-

мый В. А. Сластениным4, в котором выделя-

ется два типа ценностей: ценности самодоста-

                                                           
Федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования – бакалавриат по направ-

лению подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-

вание (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. 

№ 121);  

Федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования – бакалавриат по направ-

лению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогиче-

ское образование (утв. приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 22 фев-

раля 2018 г. № 122);  

Федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования – магистратура по направ-

лению подготовки 44.04.01 Педагогическое образо-

вание (утв. приказом Министерства образования и 

точного типа (ценности-цели) и ценности ин-

струментального типа (ценности-средства: от-

ношения, качества, знания).  

В системе ценностей, сформированной в 

результате изучения научной литературы, про-

дуктов деятельности представителей педагоги-

ческого сообщества, нормативно-правовых до-

кументов, ценностные ориентиры сгруппиро-

ваны вокруг трех явно просматривающихся в 

группе ценностей-целей, объектов: ребенок как 

главный приоритет и ценность педагогической 

деятельности; среда как пространство, в рамках 

которого педагог решает профессиональные 

задачи; профессия как вид трудовой деятельно-

сти, ориентированной на выполнение опреде-

ленных педагогических функций. Ценности, 

выделяемые в рамках каждой из обозначенных 

выше групп, в свою очередь, мы разделили на 

ценности-отношения, ценности-качества и 

ценности-знания.  

Составленная таким образом система цен-

ностей послужила основой для разработки ан-

кеты-опросника, направленной на изучение 

ценностных ориентаций действующих учите-

лей, а также их представлений о приоритетах и 

науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. 

№ 126);  

Федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования – магистратура по направ-

лению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогиче-

ское образование (утв. приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 22 фев-

раля 2018 г. № 127). 
3 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в дошкольном, начальном, общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (вос-

питатель, учитель)» утвержден приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от «18» октября 2013 г. № 544н.  
4 Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педаго-

гика / под ред. В. А. Сластенина. – М.: Академия, 

2013. – 576 с. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-5
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2021, том 11, № 5                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

13 

недостатках профессии педагога. Разработан-

ный нами для проведения исследования диагно-

стический инструмент состоит из двух частей: 

– первая предусматривает 3 списка из 

18 позиций для выбора (респондентам предла-

гается выбрать 10) и ранжирования, каждый 

из которых включает перечень одной из трех 

групп инструментальных ценностей, отража-

ющих ориентиры по отношению к ребенку, 

среде и профессии; 

– вторая представляет собой авторскую5 

модификацию Must-теста и предлагает набор 

Must-тем, позволяющих респондентам выска-

зать свое мнение по поводу приоритетов и 

проблем профессиональной педагогической 

деятельности. 

Сбор эмпирических данных проводился 

в течение апреля 2021 г. Выборку составили 

425 педагогических работников, являющихся 

действующими учителями. Полученные дан-

ные были подвергнуты качественному и коли-

чественному анализу, для их обработки также 

были применены показатели первичной опи-

сательной статистики, корреляционный, си-

стемно-структурный, факторный анализ. 

 

Результаты исследования 

Результаты исследования позволили нам 

выделить наиболее значимые для учителей 

инструментальные ценности, относящиеся к 

ценностям-целям категорий «ребенок», 

«среда» и «профессия». Проведя анализ полу-

ченных данных, мы выделили приоритетные 

для педагогических работников ориентиры по 

каждой группе инструментальных ценностей.  

В таблице 1 представлены позиции кате-

гории «ценности-отношения», имеющие, по 

мнению респондентов, наибольшую значи-

мость для современного учителя. 

Таблица 1 

Средний ранг ориентиров учителей группы ценности-отношения 

Table 1 

Average rank of teachers' reference points in the value-relationship group 

Ценности Ранг 
Вес переменной 

в структуре 

Выработка совместно с детьми правил жизни класса, школы** 1,3953 6 

Воспитание школьников личным примером*** 1,5059 14 

Значимость профессиональной деятельности педагога для общества*** 1,7247 12 

Профессиональная солидарность*** 2,0071 19 

Обогащение жизненного опыта обучающихся*  2,2071 13 

Индивидуальная помощь ребенку в освоении учебного материала* 2,7129 15 

Поддержка конструктивных воспитательных усилий родителей (закон-

ных представителей) обучающихся** 
2,8024 18 

Ответственность за образовательные результаты*** 2,8588 18 

Готовность к взаимодействию с другими специалистами для разрешения 

трудностей ученика** 
2,9506 17 

Поддержка сознательного, ответственного и самостоятельного выбора 

детьми жизненных ценностей * 
3,0776 8 

Средний вес переменной в структуре 14 

Прим.: * – ценность-цель «ребенок»; ** – ценность-цель «среда»; *** – ценность-цель «профессия». 

Note: * – value-goal "child"; ** – value-goal "environment"; *** – value-the goal of "profession". 

                                                           
5 Ансимова Н. П. Цели в учебной деятельности // Проблемы 

системогенеза учебной деятельности. – Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2009. – С. 323–412. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24856313  
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Представленные в таблице 1 ценности-

отношения являются, по мнению учителей, 

необходимыми для эффективной организации 

педагогического процесса и относятся ко всем 

группам ценностей-целей, но имеют разную 

степень значимости в общей структуре ин-

струментальных ценностей педагога. Так, 

наиболее значимыми для респондентов стали 

позиции, относящиеся к ценности-цели «про-

фессия» (их суммарный вес в общей структуре 

ценностей-отношений – 63); следующими по 

важности выделяются позиции группы ценно-

стей-целей «среда» (суммарный показатель – 

41); характеристики группы ценностей-целей 

«ребенок» наименее значимы (суммарный по-

казатель – 36). 

Полученные данные показывают, что це-

левые ориентиры учителей в аспекте органи-

зации педагогического процесса в первую оче-

редь связаны с четким выполнением профес-

сиональных обязанностей и в меньшей сте-

пени ориентированы на ребенка. 

Приоритетные ориентиры педагогов, от-

носящиеся к группе ценностей-качеств, пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Средний ранг ориентиров учителей группы ценности-качества 

Table 2 

Average rank of teachers' reference points in the value-quality group 

Ценности Ранг 

Вес  

переменной  

в структуре 

Готовность выстраивать карьерную стратегию на основе осознания пер-

спектив профессионального роста педагога*** 
0,5882 20 

Владение разнообразными приемами обучения и воспитания*** 1,3435 25 

Стремление видеть личностный смысл профессиональной деятельно-

сти*** 
1,7318 29 

Умение разрабатывать и реализовывать программу развития образователь-

ной организации** 
1,9624 32 

Умение организовать самоуправление в ученическом коллективе** 1,9741 21 

Способность осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку* 2,1294 27 

Способность принимать ответственность за свою деятельность***  2,1976 27 

Способность помочь ученику в самоопределении, самореализации, само-

утверждении* 
2,3576 17 

Способность к профессиональному творчеству***  2,8706 23 

Умение организовывать образовательный процесс в соответствии с требо-

ваниями федеральных государственных образовательных стандартов*** 
2,9271 24 

Средний вес переменной в структуре 24,5 

Прим.: * – ценность-цель «ребенок»; ** – ценность-цель «среда»; *** – ценность-цель «профессия». 

Note: * – value-goal "child"; ** – value-goal "environment"; *** – value-the goal of "profession". 

 

Представленные в таблице 2 результаты 

ранжирования показывают направленность 

педагогов на развитие у себя личностно-про-

фессиональных характеристик, которые, по их 

мнению, наиболее значимы для учителя. Как и 

приоритетные ценности-отношения, ценно-

сти-качества, относящиеся к разным катего-

риям ценностей-целей, можно выстроить по 

степени значимости для респондентов: наибо-

лее важны качества, связанные с профессией 

(суммарный вес в группе – 148), вторые по 

значимости характеристики, ориентирован-

ные на создание среды (суммарный вес – 53); 
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меньшее значение имеют качества, ориенти-

рованные на ребенка и взаимодействие с ним 

(суммарный вес – 44). 

Третья группа инструментальных ценно-

стей характеризует знания, наличие которых 

обусловливает успешность работы учителя. 

Приоритетные для опрошенных педагогов 

ориентиры данной группы представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Средний ранг ориентиров учителей группы ценности-знания 

Table 3 

Average rank of reference points of teachers in the value-knowledge group 

Ценности Ранг 

Вес  

переменной в 

структуре 

Знание подходов к проектированию карьерной стратегии учителя*** ,6800 26 

Знание нормативно-правовых и этических основ педагогической деятельно-

сти*** 
,7694 30 

Знание о способах преподавания и их влиянии на процесс обучения*** 1,2353 13 

Знание и понимание своего учебного предмета*** 1,5906 27 

Знание способов развития ученического самоуправления**  1,8000 22 

Знание технологий диагностической и коррекционно-развивающей работы 

с обучающимися* 
2,5482 26 

Знание индивидуальных особенностей обучающихся* 2,6753 35 

Знание способов изучения результатов и эффективности своей профессио-

нальной деятельности*** 
2,7529 19 

Знание способов развития профессиональных способностей педагога***  3,2141 11 

Знание способов вовлечения обучающихся в различные виды деятельности 

(проектная, исследовательская, рефлексивная и др.)* 
3,5271 26 

Средний вес переменной в структуре 23,5 

Прим.: * – ценность-цель «ребенок»; ** – ценность-цель «среда»; *** – ценность-цель «профессия». 

Note: * – value-goal "child"; ** – value-goal "environment"; *** – value-the goal of "profession". 

 

Позиции группы ценностей-знаний, вы-

бираемые респондентами также, как и в 

предыдущих группах инструментальных цен-

ностей, ориентированы прежде всего на про-

фессию (суммарный вес в группе – 126), но 

вторыми по значимости, в отличие от других 

групп, являются знания, связанные с ребенком 

(суммарный вес – 87), и только на третьем ме-

сте – знания, необходимые для формирования 

среды (суммарный вес – 22).  

Таким образом, по мнению учителей, 

наиболее значимыми являются ценности, свя-

занные с профессией (суммарный вес инстру-

ментальных ценностей данной группы – 337), 

на втором месте – ценности целевой ориента-

ции «ребенок» (суммарный вес – 167), и наиме-

нее значимы для респондентов целевые ориен-

тиры категории «среда» (суммарный вес – 116). 

В общей структуре ценностных ориентаций 

учителей наиболее значимыми оказались цен-

ности-качества (суммарный вес – 245), чуть 

менее значимыми для педагогов являются 

ценности-знания (суммарный вес – 235), цен-

ности-отношения в структуре ориентиров 

опрошенных учителей имеют наименьший вес 

(140). 

Для подтверждения выявленной тенден-

ции мы провели факторный анализ получен-
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ных данных и смогли выделить шесть факто-

ров, определяющих структуру ценностно-

смысловых ориентаций педагогических ра-

ботников общеобразовательных организаций, 

их характеристика представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты факторного анализа данных исследования 

Table 4 

Results of factor analysis of research data 

Инструментальные ценности 
Факторная 

нагрузка 

Фактор 1 «Технологии профессиональной деятельности» 

Способность осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку* 0,594 

Владение разнообразными приемами обучения и воспитания** 0,477 

Знание индивидуальных особенностей обучающихся* 0,445 

Знание нормативно-правовых и этических основ педагогической деятельности*** 0,444 

Знание о способах преподавания и их влиянии на процесс обучения*** 0,349 

Знание и понимание своего учебного предмета*** 0,342 

Способность помочь ученику в самоопределении, самореализации, самоутверждении* 0,341 

Индивидуальная помощь ребенку в освоении учебного материала* 0,324 

Фактор 2 «Карьерный рост» 

Знание способов изучения результатов и эффективности своей профессиональной дея-

тельности*** 
0,498 

Знание подходов к проектированию карьерной стратегии учителя*** 0,493 

Профессиональная солидарность*** 0,395 

Стремление видеть личностный смысл профессиональной деятельности*** 0,391 

Готовность выстраивать карьерную стратегию на основе осознания перспектив профес-

сионального роста педагога*** 
0,360 

Фактор 3 «Профессиональная эффективность» 

Способность принимать  ответственность за свою деятельность***  0,503 

Способность к профессиональному творчеству***  0,366 

Умение контролировать свое психоэмоциональное состояние*** 0,348 

Фактор 4 «Социальная значимость профессиональной деятельности» 

Готовность к взаимодействию с другими специалистами для разрешения трудностей 

ученика** 
0,407 

Наличие обратной связи в образовательном процессе*** 0,402 

Воспитание школьников личным примером*** 0,358 

Значимость профессиональной деятельности педагога для общества*** 0,357 

Ответственность за образовательные результаты*** 0,305 

Фактор 5 «Профессиональное взаимодействие» 

Знание способов вовлечения родителей (законных представителей) в процесс обучения 

и воспитания** 
0,647 

Знание способов вовлечения обучающихся в различные виды деятельности (проектная, 

исследовательская, рефлексивная и др.)* 
0,451 

Умение взаимодействовать с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся по вопросам обучения и воспитания ребенка** 
0,431 

Знание технологий диагностической и коррекционно-развивающей работы с обучаю-

щимися* 
0,385 

Поддержка конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представите-

лей) обучающихся** 
0,360 
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Окончание таблицы 4 

Умение взаимодействовать с другими специалистами по вопросам обучения и воспи-

тания ребенка** 
0,349 

Знание способов профилактики и коррекции отклоняющегося поведения несовершенно-

летних** 
0,303 

Фактор 6 «Ученическое самоуправление» 

Умение организовать самоуправление в ученическом коллективе** 0,544 

Знание способов развития ученического самоуправления** 0,537 

Поощрение инициатив школьников и развитие ученического самоуправления** 0,476 

Прим.: * – ценность-цель «ребенок»; ** – ценность-цель «среда»; *** – ценность-цель «профессия». 

Note: * – value-goal "child"; ** – value-goal "environment"; *** – value-the goal of "profession". 

 

Анализируя данные факторного анализа, 

представленные в таблице 4, мы видим под-

тверждение тенденции, выявленной по ре-

зультатам структурного анализа наиболее 

ценными для учителей являются позиции, свя-

занные с профессией. Так, из шести факторов 

два (второй и третий) полностью ориентиро-

ваны на ценности данной категории и обу-

словлены показателями, связанными с реали-

зацией педагога в профессии; а два частично: 

первый фактор обусловлен ориентацией на ре-

ализацию требований к организации образова-

тельного процесса, а четвертый – значением 

социальных и профессиональных связей. Ше-

стой и частично первый и пятый факторы 

включают характеристики группы ценностей-

целей «среда» и определяют качество создава-

емой образовательной среды, ее соответствие 

определенным требованиям. Ценности-цели 

«ребенок» не выделяются в отдельный фак-

тор, они интегрированы в первый и пятый 

факторы, объединенные показателями, кото-

рые условно можно назвать «организация об-

разовательного процесса» и «создание благо-

приятной среды».  

Также факторный анализ позволил выде-

лить шесть дополнительных ценностных ха-

рактеристик, не вошедших в перечень значи-

мых по результатам ранжирования ценностей 

(в таблице 4 они выделены курсивом), пять по-

зиций относятся к ценностям среды, одна – к 

ценностям профессии. Выделенные дополни-

тельно ценности среды имеют суммарный вес 

в структуре ценностей 116, что увеличивает 

значимость инструментальных ценностей 

среды вдвое (суммарный вес – 232). 

Таким образом, мы можем заключить, 

что для учителей наиболее значимыми явля-

ются ценности, связанные с профессией 

(в приоритете ценности-качества), что пока-

зывает их ориентацию на себя как главных ор-

ганизаторов педагогического процесса, несу-

щих ответственность за качество обучения и 

воспитания подрастающего поколения. При 

этом, важным становится выполнение требо-

ваний, жестко регламентирующих организа-

цию педагогического процесса, и положений 

педагогической науки, которые они усвоили в 

период обучения. Второй по значимости для 

педагогов является категория ценностей, свя-

занных с созданием среды, благоприятной для 

решения профессиональных задач.  

Ценности профессии и ценности среды 

характеризуют в определенном смысле внеш-

нюю сторону педагогической деятельности, 

для участников исследования главным оказа-

лось правильно организовать процесс, выпол-

няя качественно свои профессиональные 

функции. Все, что связано с ребенком, менее 

значимо для учителей, вероятно, сохраняется 

их отношение к обучающемуся как объекту, 

на который необходимо оказывать позитив-

ные влияния в процессе организации обучения 
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и воспитания в создаваемой педагогом образо-

вательной среде. Безусловно, ценности, свя-

занные с ребенком, значимы для учителей, но 

рассматриваются они в декларативном фор-

мате, не являются для них приоритетом, под-

разумевается, что качественное выполнение 

профессиональных обязанностей и соответ-

ствующая требованиям образовательная среда 

обеспечат развитие, воспитание, обучение ре-

бенка и реализацию потребностей его и роди-

телей. 

В рамках исследования мы использовали 

модифицированный Must-тест, направленный 

на выявление ценностей, не вошедших, воз-

можно, в разработанный нами опросник. Про-

ведя качественный анализ полученных отве-

тов, мы не нашли позиций, которые могли бы 

дополнить составленный нами список. Вместе 

с тем набор Must-тем позволил выделить про-

блемные моменты в деятельности учителей, 

которые они хотели бы изменить в своей про-

фессии.  

Категории, чаще всего фигурирующие в 

высказываниях респондентов, относятся к 

ценностям групп «профессия» и «среда». 

В частности, учителей не устраивает следую-

щее: маленькая зарплата, ненормированный 

рабочий день, большая загруженность бумаж-

ной работой и формализм, нежелание родите-

лей участвовать в воспитании своих детей и 

сотрудничать, плохая материально-техниче-

ская база, отсутствие мотивации и возможно-

стей для повышения профессионального ма-

стерства, саморазвития и творчества, слабая 

поддержка со стороны администрации и пред-

ставителей общественности, низкий социаль-

ный статус учителя, «случайные» люди в про-

фессии.  

Также респонденты определяют направ-

ления самосовершенствования, отмечая недо-

статочное развитие профессионально значи-

мых качеств: умения использовать современ-

ные образовательные и информационно-ком-

муникационные технологии, поддерживать 

благоприятный эмоционально-психологиче-

ский настрой, избегать стрессовых ситуаций и 

не допускать профессионального выгорания.  

Обозначенные выше проблемы подтвер-

ждают целевую ориентацию учителей на цен-

ности, связанные с профессией и средой. По 

их мнению, необходимо вносить изменения 

именно в данном направлении, что-то менять 

в отношении к ребенку не требуется, доста-

точно реализовывать традиционно сложивши-

еся форматы взаимодействия, совершенствуя 

свои профессиональные качества и образова-

тельную среду. 

 

Заключение 

Проведенное исследование позволило 

выявить определенную тенденцию в профес-

сиональной деятельности учителей, ориенти-

рованных в первую очередь на формальную 

сторону организации педагогического про-

цесса. С одной стороны, это свидетельствует о 

готовности педагогических работников четко 

следовать нормам и правилам, совершенство-

вать свое профессиональное мастерство, со-

здавать необходимые условия для достижения 

целей воспитания и обучения, взаимодействуя 

с коллегами и родителями. Учителя ценят 

свою профессию, осознают ее значимость для 

общества и понимают свою ответственность 

за результаты своей трудовой деятельности. 

С другой стороны, полученные данные 

обозначают проблему, решение которой необ-

ходимо для реализации современных требова-

ний к организации образовательного про-

цесса, одним из которых является поддержа-

ние высокого уровня субъектности ребенка и 

развитие личностного потенциала обучающе-

гося. А это возможно только в случае перевода 
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ценностей, связанных с ребенком, из разряда 

декларируемых в статус приоритетных. 

Интересно, что по результатам концеп-

туального контент-анализа продуктов дея-

тельности педагогов (портфолио, методиче-

ских разработок, материалов педагогических 

советов и семинаров), мы выделяли в основ-

ном ценности-цели и инструментальные цен-

ности, относящиеся к категории «ребенок», 

ценности профессии и среды практически не 

встречались, нам пришлось дополнять их, 

ориентируясь на педагогическую литературу 

и нормативно-правовые документы. Этот факт 

подтверждает сделанный нами вывод, что осо-

знаваемые учителями ценности категории 

«ребенок» в большинстве случаев не реализу-

ются в реальном педагогическом процессе и 

целесообразность их практической реализа-

ции слабо осознается педагогами, они ориен-

тированы в первую очередь на совершенство-

вание своей деятельности и существующей 

образовательной среды и рассматривают это в 

качестве главных целевых ориентиров.  

Проведенный анализ показал также зна-

чительный перевес в общей структуре ценно-

стей позиций, характеризующих инструмен-

тальные ценности-качества и ценности-зна-

ния, что также подтверждает наше предполо-

жение об ориентации педагогов в первую оче-

редь на формальную организационную сто-

рону своей деятельности. Ценности-отноше-

ния (обеспечивающие целесообразное взаимо-

действие субъектов педагогического про-

цесса) не рассматриваются учителями-практи-

ками в качестве приоритетных. Возможно, это 

связано в том числе и с тем, что ценности ре-

бенка (проявляющиеся в первую очередь в от-

ношении к нему как субъекту образователь-

ной деятельности) для практических работни-

ков отодвигаются на второй план ценностями 

профессии и среды.    

Таким образом, основным вопросом, на 

который необходимо найти ответ, совершен-

ствуя подготовку педагогических кадров и ра-

боту с действующими педагогами, будет: «Ка-

ким образом сделать ценности, связанные с 

ребенком и отношением к нему, практически 

значимыми для учителя и помочь ему реали-

зовать их в своей профессиональной деятель-

ности?» 
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point of view of modern socio- professional teacher’ community. 
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morphological and psychological analysis of teaching and the method of operationalization of existing 

educational and professional standards, regulating the requirements for the level of teacher education 

and teacher functions. Empirical data were collected via a questionnaire developed by the authors. In 

order to process the obtained data, the methods of initial descriptive statistics, correlation, systemic-

structural and factor analysis were applied. 

Results. The research findings show the most important instrumental values for teachers which 

are closely connected with value-based aims of such categories as ‘child’, ‘environment’ and 

‘profession’. The analysis of empirical data highlighted such significant values as ‘profession’, 

‘environment’, and ‘child’. The common structure of teachers’ instrumental values consists in 

significant quality-centered values, less important knowledge-centered values and the least important 

relationship-centered ones. Therefore, the authors have identified the predominance of external 

professional values for modern educators. It contradicts the educational standards which emphasize 

learner-centered approach and focus on fulfilling learners’ potential. 

Conclusions. The study concludes that socio-professional community of modern teachers does 

not consider the child as the main priority of teaching. Instead, they emphasize the values of ‘profession’ 

and ‘environment’. 

Keywords 

Teaching; Educational practitioners (teaching staff); Socio-professional community; 

Professional standards; Educational standards; Systemogenesis of teaching; Value-based framework; 

Continuous professional development for teachers. 
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