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Аннотация. В статье представлены результаты анализа смысловых кодов современной профессии «Учитель». Инвариантные смыслы 
педагогической деятельности реконструируются на основании пословиц и поговорок, которые в афористичной форме отражают и вы-
ражают коллективную мудрость, хранят и транслируют онтологические смыслы учительства, а также социальных представлений об 
учителе, репрезентированных обыденными убеждениями акторов о профессии «Учитель». Установлено, что смысловые коды учитель-
ства, хранящиеся в культуре и коллективной памяти социальных групп, свидетельствуют о референтности, значимости и авторитетности 
Учителя, однако анализ результатов исследований социальных представлений о профессии Учителя указывает на то, что она оценива-
ется в формате низкой доходности, невысокой престижности и отсутствия значимых перспектив личностного роста. Утверждается, что 
выявленное рассогласование культурных кодов и социальных смыслов профессии «Учитель» обусловлено многими факторами, в том 
числе масштабом и частотой социальных изменений, предполагающих появление новых инновационных функций, реализуемых учи-
телем в современном мире, расширение его профессиональных компетенций и включение в рамки преподавательской деятельности 
медиативных процессов и процессов управления конфликтами. Прикладной аспект проведенного аналитического исследования за-
ключается в возможности использования его результатов при разработке социально-психологических тренингов, психолого-педагоги-
ческих программ сопровождения субъектов образовательного процесса, образовательных программ и профессиональных стандартов.
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Abstract. The article presents the results of the analysis of the semantic codes of the profession “Teacher” in the modern circumstances. 
The invariant meanings of educational activity are reconstructed on the basis of proverbs and sayings, which refl ect and express collective 
wisdom in an aphoristic form, which save and transmit the ontological meanings of teaching. The invariant meanings accumulate social ideas 
about the teacher, represented by everyday beliefs of social actors about the profession “Teacher”. It is established that the semantic codes 
of teaching, saved in the culture and collective memory of social groups, testify to the reference, signifi cance and authority of the Teacher. 
However, an analysis of the research results of the teaching profession social perceptions indicates that it is assessed in the format of low 
profi tability, low prestige and the absence of signifi cant prospects and limited opportunities for the personal growth. It is argued that the 
identifi ed discrepancy between cultural codes and social meanings of the profession “Teacher” is due to many factors, including the scale and 
frequency of social changes. These changes involve the emergence of teacher’s new functions, the expansion of the teacher’s professional 
competencies including mediatior activities and confl ict management processes to the framework of teaching activities. The applied aspect 
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Введение

Известно, что Указом Президента РФ 
2023 год объявлен в России Годом педагога и 
наставника. С одной стороны, это подчеркивает 
признание безусловной важности и значимости 
педагогической и наставнической деятельности 
для актуального настоящего и прогнозируемого 
будущего страны, привлекает внимание к апри-
ори принятому, но по сути не обеспеченному 
престижу и авторитету профессии Учителя, 
материально-техническому и методическому 
оснащению школ, институтов и университетов. 
С другой стороны, это позволяет сфокусировать 
исследовательский интерес на тех серьезных 
проблемах, которые существуют в современ-
ных образовательных учреждениях, оценить 
возможные угрозы и риски, попытаться предот-
вратить их. 

Спектр проблем в сфере образования до-
статочно широк. Обозначим некоторые из них: 
системные недочеты и просчеты образователь-
ных программ и стандартов; зависимость уч-
реждений образования от формальных оценок; 
разрыв между полученными знаниями и их 
реальным применением; устаревший учебно-
методический материал и жесткая регламенти-
рованность образовательной деятельности; от-
сутствие перспектив карьерного роста педагогов 
и их субъективная незащищенность; недостаток 
квалифицированных кадров и увеличивающий-
ся поколенческий разрыв; снижение мотивации, 
интереса и вовлеченности обучающихся в обра-
зовательный процесс; неоднозначные отношения 
между его субъектами; воздействие и влияние 
информационно-коммуникативных технологий 
в качестве третьего актора современного образо-
вательного пространства.

Учитель как доминантная фигура образова-
тельного процесса достаточно часто оказывается 
в фокусе научного интереса ученых разных дис-
циплин и рефлексируется в контексте различных 
дискурсов. 

Исследовательская оптика направлена на 
профессиональную идентичность педагогов 
[1‒3], компетентность и оценку успешности 

of the analytical research lies in the possibility of using its results for the development of socio-psychological trainings, psychological and 
pedagogical programs for supporting the subjects of the educational process, educational programs and professional standards.
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преподавания [4, 5], динамику престижа, 
статуса, имиджа, репутации и самочувствия 
педагогов [6], конструирование психологиче-
ских портретов учителей разных ступеней об-
разования (начальная школа, средняя, высшая) 
[7, 8], относящихся к различным возрастным, 
гендерным, поколенческим группам и осу-
ществляющих педагогическую деятельность в 
сельских и городских школах [9, 10], формиро-
вание культуры профессионального мышления 
[11], прогнозирование перспектив учительской 
профессии в период реформ и контрреформ 
[12], профессиональное здоровье педагогов и 
эмоциональное выгорание [13], межличностные 
отношения между субъектами образовательной 
деятельности [14].

Цель данной статьи* ‒ реконструкция 
смысловых инвариантов профессии «Учитель» 
на основании устойчивых социальных репрезен-
таций, транслируемых культурой и социумом, и 
выделение новых смысловых кодов, появление 
которых обусловлено инновационными функ-
циями, реализуемыми учителем в современном 
мире.

Культурные смысловые инварианты 
и социальные представления о профессии «Учитель»

Социальные представления как репрезен-
танты обыденных убеждений позиционируются 
в психологии в качестве научного конструкта, 
характеризующегося иерархической структурой, 
наполненного конкретным содержанием, кото-
рое изменяется и трансформируется в процессе 
коммуникации под влиянием политических, 
экономических, социокультурных детерминант 
и факторов [15].

Проанализируем социальные представления 
о профессии учителя, ее престиже, содержании 
и перспективах, репрезентированных на уров-

* Статья написана по результатам подготовки ав-
торами дискуссионной площадки «Учитель: профессия, 
призвание, психотип» в рамках Х научно-образователь-
ного фестиваля «Неделя педагогического образования» 
(Саратов, Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н. Г. Чернышевско-
го, 24‒31 марта 2023 года).
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Выявленные категории убедительно свиде-
тельствуют о том, что в культуре бережно сохра-
няются и постоянно транслируются определен-
ные атрибуты учительства. Учитель выступает 
смыслообразующей, важной и значимой фигу-
рой образовательного пространства, Он является 
главным актором учебного процесса и осущест-
вляет трудную и ответственную деятельность, 
сопряженную с жестким контролем и строгой 
дисциплиной, постоянным оцениванием и в 
чем-то принуждением, институциональными 
ограничениями и запретами, сопротивлениями 
и противодействиями. Референтность Учителя 
обусловлена признанием его компетентности 
и авторитетности, почетом и уважением к той 
роли, которую он играет в сложном и трудном 
процессе обучения и воспитания. 

Другим, не менее важным, атрибутом учи-
тельства является наличие симбиотической 
связи с другими субъектами образовательной 
деятельности и их взаимозависимости, которые 
дают им возможность постоянного совместного 
развития и самосовершенствования в результате 
непрерывных активно действующих коммуни-
кативных связей и образовавшихся на их основе 
сетей. Педагогический процесс, как известно, не 
ограничивается однонаправленным обучающим 
воздействием, а предполагает именно субъект-
субъектное взаимодействие, эффективность 
которого в равной мере обеспечивается и учи-
телем, и учеником. Сущность педагогического 
процесса заключается не в передаче готовых 
знаний и их усвоении (тем более не в подготовке 
к ЕГЭ!), а в тех позитивных изменениях и транс-
формациях, которые происходят в результате 

присвоения и обмена знаниями и опытом у всех 
субъектов образовательной деятельности. Обра-
тим внимание на тот факт, что идеи педагогики 
сотрудничества – инновационной технологии 
ХХ в., связанной с повышением статуса ученика 
при сохранении высокого авторитета учителя и 
ориентированной на ключевые сформированные 
ценности сотрудничества и сотворчества широ-
ко используются в современной педагогической 
науке и практике. 

Кроме того, в настоящее время востре-
бованы основные положения понимающей и 
креативной педагогики, которые базируются на 
гуманистических принципах уважения, заботы 
и взаимопонимании субъектов образовательной 
деятельности. Они направлены на активизацию 
компетентным педагогом творческой активно-
сти ученика, его мотивированности, инициатив-
ности, самостоятельности и обозначают новые 
векторы развития современной образовательной 
парадигмы. 

Если обратиться к языку как части куль-
туры, то, опираясь на этимологические корни 
понятий «педагог», «учитель», «наставник», 
«преподаватель», можно констатировать, что 
Учитель не только ведет, направляет, обучает 
и наставляет учеников, но и грамотно и бес-
корыстно умеет отдавать, передавать знания и 
опыт, стимулировать их самостоятельность и 
инициативность, мотивировать на творчество 
и самореализацию. 

Следовательно, смысловые коды учитель-
ства, хранящиеся в культуре и коллективной 
памяти социальных групп, свидетельствуют о 
референтности, значимости и авторитетности 

не культуры и общества. Культурные смыслы 
и коды учительства можно реконструировать 
благодаря пословицам и поговоркам, которые в 
краткой, сжатой и афористичной форме отража-

ют и выражают коллективную мудрость, хранят 
и передают онтологические смыслы, принятые 
большими социальными группами. Результаты 
анализа представлены в таблице.

Смысловые коды учительства в пословицах и поговорках
Table. Semantic codes of teaching in proverbs and sayings

Пословица Смысловой код

Учитель в школе, что посев в поле. И груда книг не заменит хорошего учителя Важность и значимость

Высоко дело учительства, но и трудно оно. Детей учить – не лясы точить Трудность, сложность

Почитай учителя как родителя. Только уважая учителя, сам станешь учителем Почет, уважение

По ученику и об учителе судят. Дерево и учитель познаются по плоду Симбиотичность

Быть учителем, перестав быть учеником, невозможно. Учитель не тот, кто учит, 
а тот, кто учится вместе с детьми Ориентация на соразвитие

Новому путь – дальше старого, ученику – дальше учителя. Учитель лишь открывает 
дверь, вы входите самостоятельно

Ориентация на развитие и 
автономность
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Учителя, транслируют пиетет и уважение к тем 
людям, которые имеют отношение к этой слож-
ной и важной «профессии дальнего действия» 
(Р. Рождественский).

Вместе с тем результаты исследования 
профессии Учителя на уровне общественного 
сознания неизменно указывают на ее достаточно 
скромное место в рейтинге других профессий. 
Так, по данным ВЦИОМ [16], при ранжировании 
профессий по таким показателям, как доверие, 
доходность, престижность и перспективность, 
большинство респондентов присвоили неболь-
шие баллы профессии Учителя практически 
по всем показателям. Исключение составляет 
лишь характеристика доверия, уступающая по 
выраженности только профессии ученого, но 
опережающая профессии военнослужащего, 
врача, священнослужителя, полицейского, 
журналиста, политика. Возникает вопрос: по-
чему при относительно низкой доходности, не-
высокой престижности и отсутствии значимых 
личных перспектив педагогической деятельно-
сти показатели доверия сохраняют лидирующие 
позиции? О каком доверии здесь идет речь? 
Известно, что доверие в психологии рассма-
тривается многомерно, как базовая установка, 
личностное качество, атрибут межличностных 
отношений, генерализованное доверие и основа 
социального капитала [17]. На наш взгляд, до-
верие к профессии Учителя связано именно с 
генерализованным (системным) доверием. Оно 
включает в себя установку на положительное 
оценивание не конкретного человека как со-
циального актора, а той функциональной роли, 
которую он исполняет. Безусловное доверие к 
профессии Учителя подразумевает понимание 
необходимости и надежности этой социальной 
роли, основанное на обобщенном предыдущем 
опыте взаимодействия людей. Оно связано с 
ожиданием полезности этой роли и уверенно-
стью в ее прогностической ценности. Безлич-
ное доверие – доверие к обобщенному образу 
Учителя опирается на культурные смыслы и 
коллективный опыт больших групп, выступая 
гарантом устойчивости и порядка всего обще-
ства. Заметим, что радиус системного доверия 
сформирован культурой, которая его определяет 
и поддерживает через язык, культурные коды и 
смыслы.

Роль культуры и влияние престижа профес-
сии Учителя на достижения учеников показаны 
в масштабном международном сравнительном 
исследовании, проведенном в 2018 г. на разных 
выборках в 35 странах мира [18]. Его масштаб-
ность обусловлена не только количеством 
респондентов, принимавших участие в иссле-

довании – представителей разных возрастных, 
социальных и профессиональных групп, вклю-
чая учителей, но и глубиной исследовательской 
оптики, позволившей снизить социально-жела-
тельные ответы и получить объемные резуль-
таты. Глубина оптики задавалась включением 
культурно-специфичных контекстов разных 
стран (Россия, Китай, Индия, США, Франция, 
Уганда, Перу и другие), широтой возрастного 
охвата выборки, многообразием методологиче-
ского инструментария, опирающегося на теорию 
Д.  Канемана о двух мыслительных системах и 
теорию подталкивания Р. Талера. Исследование 
было направлено на определение, вычисление и 
обоснование глобального индекса статуса Учи-
теля с помощью следующих показателей: ранг 
престижа профессии учителя, по сравнению 
с другими, социальное положение учителей, 
размер справедливой оплаты их труда, степень 
доверия квалификации Учителя, ожидания пе-
дагогов относительно профессиональных пер-
спектив своих детей, уровень уважения детьми 
своих учителей. 

Результаты исследования свидетельствуют 
о международном консенсусе относительно пре-
стижа профессии Учителя – 7-ранговое место 
из 14 оцениваемых профессий – врач, юрист и 
инженер занимают верхние строчки рейтинга. 
Соответственно, труд Учителя недостаточно 
высоко оценивается респондентами в обоих 
взаимосвязанных форматах – уважения к учи-
тельскому труду и отношения к материальному 
вознаграждению. Вместе с тем, учитывая все по-
казатели, входящие в глобальный индекс, можно 
констатировать, что его максимальные значения 
выявлены в таких странах как Китай, Малайзия, 
Россия, Корея, Турция, Индия, а минимальные –  
в Бразилии и Израиле. Многие респонденты, 
определяя социальный статус учителей, указы-
вают, что они компетентные, заботливые, тру-
долюбивые, влиятельные, умные и надежные, 
но имеющие при этом несправедливую оплату 
труда, что, соответственно, снижает престиж 
профессии, поскольку в общественном сознании 
существует прочная связь между престижем 
профессии и получаемым вознаграждением за 
труд. Что касается профессиональных перспек-
тив для собственных детей, то 50% родителей 
в Китае, Индии, Гане и Малайзии и менее 8% 
в России и Израиле считают, что хотят видеть 
своих детей в роли учителей. Была обнаружена 
связь между социальным статусом учителей и 
достижениями учащихся, которая однознач-
но указывает на то, что повышение престижа 
профессии Учителя является не только спра-
ведливым признанием важности деятельности 
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педагогов и значимости их вклада в развитие 
подрастающего поколения, но и выступает 
проявлением заботы об интеллектуальном по-
тенциале общества, его будущей эффективности 
и конкурентоспособности. 

Таким образом, становится очевидным 
рассогласование между культурными кодами, 
фиксированными и транслируемыми культурой, 
и социальными смыслами профессии «Учитель», 
циркулируемыми в общественном сознании, 
которое детерминировано многими фактора-
ми, включая масштаб и частоту социальных 
изменений, предполагающих возникновение 
новых инновационных функций, реализуемых 
учителем в современном мире.

Инновационные смыслы профессии «Учитель»

Наше время стремительно меняет представ-
ления о стабильности, масштабе и частоте гео-
политических и социокультурных изменений. 
Тотальная мобильность людей, идей, финансов, 
отходов, вооружений выступает как стержневая 
характеристика современного мироустройства. 
Это предъявляет новые требования как к инсти-
туту образования в целом, так и к профессии 
Учителя. Школа в широком смысле становится 
местом встречи разных культур, разных аген-
тов, носителей разных социальных интересов. 
Учитель выступает как посредник, связывая 
прошлое и будущее, помогая участникам обра-
зовательного процесса согласовать порой плохо 
совместимые ожидания и претензии.

Действительно, Учитель обеспечивает воз-
можность использования научных знаний как 
части цивилизационного опыта и национальной 
академической культуры в будущем, сохраняя 
непрерывную связь поколений и формируя в 
то же время готовность учащихся к гибкому 
использованию, пересмотру, созданию новых 
когнитивных схем и контекстов. Речь идет о 
предметных (дисциплинарных) профессиональ-
ных компетенциях, позволяющих преподавать 
химию, историю или иностранный язык. Однако 
этих компетенций уже недостаточно. Совре-
менный Учитель создает условия не только для 
усвоения знаний, но и для их перевода в пони-
мание (компетенции).

На образовательном поле действуют и ор-
ганизуют взаимодействия Учителя и ученики, 
администрация и родители, властные структуры 
(министерства, контролирующие организации) 
и некоммерческие организации, сообщества 
по защите прав и правоохранительные орга-
ны, медицинские организации, работодатели, 
продавцы товаров и услуг, в том числе вир-

туальных, массмедиа и др. Очевидно, что все 
они руководствуются разными интересами, 
ориентируются на разнообразные социальные 
нормы и используют различные стратегии от-
стаивания собственных границ и расширения 
возможностей влияния на других участников 
образовательного процесса. Учитель зачастую 
оказывается в зоне пересечения интересов, норм 
и стратегий, что требует от него принципиально 
новых посреднических компетенций. 

В последние годы появилось значительное 
число публикаций, раскрывающих посредниче-
скую, медиационную роль Учителя. Чаще всего 
они касаются урегулирования и профилактики 
конфликтов в образовательной среде [19‒21] или 
межкультурной коммуникации, в том числе пре-
подавания иностранных языков [22‒24]. 

В первом случае медиация рассматривается 
как деятельность, позволяющая восстановить 
нарушенную коммуникацию между сторонами 
конфликта и прийти к согласованному разре-
шению конфликтной ситуации; во втором она 
понимается преимущественно как особый вид 
речевой (устной или письменной) деятельности, 
обеспечивающей возможности коммуникации 
там, где ее осуществление затруднено. В обо-
их случаях медиация предполагает в качестве 
основных компетенций способность работать с 
текстом и речевыми сообщениями, адекватную 
передачу содержания и смыслов, обеспечение 
условий понимания, управление коммуника-
цией (межличностной или групповой), учет 
межкультурных особенностей. 

Исходя из модели медиативных компетен-
ций, предложенной Т. И. Черняевой [25], медиа-
ция предстает как управленческая деятельность, 
включающая этапы аудита (целостное исследо-
вание ситуации), диагностики, принятия реше-
ния и изменения поведения. И здесь уместно 
говорить не только об особой группе компетен-
ций, но и об особой медиативной деятельности, 
в том числе и в рамках конфликт-менеджмента. 
Особое значение в формировании медиативной 
готовности приобретает профессиональная 
идентичность, включающая осознание себя в 
профессии и профессии в своем жизненном 
мире. Идентичность в этом случае проявляется 
на фундаментальном ценностно-смысловом 
уровне, созидая конструктивные связи тела и 
жизненных смыслов; на уровне осуществляе-
мых действий (практик) – зачастую привычных 
способов поведения в типичных ситуациях 
и их дискурсивного оформления; на уровне 
номинализаций – слов, обозначений, речевых 
конструкций, раскрывающих смыслы субъекта 
и его деятельности.

Е. В. Рягузова, Т. И. Черняева. Смысловые коды современной профессии «Учитель»
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Развитие идентичности как самого педа-
гога, так и обучающихся, становится важным 
целевым ориентиром деятельности учителя. 
Формирование позиции субъекта собственной 
жизни, ответственного как за успехи, так и за 
неудачи, неразрывно связано с ценностями и 
мотивацией к самообразованию и личностно-
му росту, гражданской позиции и социальной 
активности. 

Реализация этих целей требует от Учителя 
владения технологиями коучинга и элементар-
ными навыками психодиагностики и психоте-
рапии. 

Заключение

Выявлены инвариантные смысловые коды 
профессии «Учитель», которые детерминиру-
ются культурой и сохраняются в коллективной 
памяти как аксиологический и этический стан-
дарты, обеспечивая генерализованное доверие 
к обобщенному образу Учителя и выступая 
гарантом устойчивости и порядка всей соци-
альной системы. 

Обнаружено рассогласование культурных 
и социальных смыслов профессии «Учитель», 
расхождение между социальной значимостью 
педагогической деятельности и ее востребо-
ванностью молодым поколением, ценностью 
образования и материальным вознаграждением 
за учительский труд, заявленным престижем 
и незащищенностью педагогов, которые об-
условлены факторами разных уровней и по-
рядков – экономических, организационных, 
информационных, социально-психологических. 

Утверждается, что профессиональная 
деятельность современного учителя выходит 
далеко за рамки передачи знаний и научной 
информации. Изменение масштаба и частоты 
социальных преобразований в глобальной 
перспективе предполагает включение в рамки 
преподавательской деятельности медиативных 
процессов и процессов управления конфликта-
ми. Центральными компонентами этих процес-
сов становятся профессиональная идентичность 
педагога и его субъектная позиция, благодаря 
которым возможно работать с обучающимися в 
формате субъект-субъектной коммуникации и 
созидать новые форматы будущего.
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