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Аннотация 

Введение. Необходимость модернизации высшего образования в 

России не вызывает споров, а поиск эффективных путей преобразования 

высшей школы вызывает множество научных дискуссий и диспутов. 

Среди широкого круга вопросов, связанных с данной темой, исследовате-

лей интересуют вопросы формирования мотиваций и ценностей, домини-

рующих в сознании современных преподавателей. Реализация професси-

онального потенциала в вузе, саморазвитие и отожествление самого себя 

частью образовательной среды катализирует процесс внедрения реформ 

высшей школы. Профессиональная самоидентификация преподавателя, 

удовлетворенность педагогической деятельностью является определяю-

щим вектором как эффективного функционирования образовательной ор-

ганизации в целом, так и преодолением различных кризисных ситуаций, 

сопровождающих любой процесс модернизации. 

Материалы и методы. Рассматривая проблему формирования мо-

тиваций и ценностей профессиональной самоидентификации преподава-

телей высшей школы, мы обращаемся к методу социологического опроса, 

который позволяет прослеживать изменения различного рода и характера 

в интересующих сферах общественной жизни. Мнение главных действу-

ющих лиц образовательного процесса даст возможность осознать сущест-

вующие реалии, найти ответы на вопросы, связанные с настоящим и буду-

щим высшей школы. Безусловно, в своих изысканиях мы обращаемся к 

методу анализа имеющейся научной литературы по изучаемой тематике. 

Результаты. Нами проанализированы проводимые ежеквартально 

социологические опросы, которые посвящены выявлению отношения пре-

подавателей к ряду «раздражающих» факторов, сопровождающих процес-

сы модернизации высшего образования.  

В 2018–2019 году нами был проведено анкетирование среди препода-

вателей педагогических университетов (Южно-Уральский государствен-

ный гуманитарно-педагогический университет, Уральский государственный 

педагогический университет, Шадринский государственный педагогичес-

кий университет,), посвященное выявлению трудовых ценностей педаго-
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гических работников при различной степени сформированности профес-

сиональной самоидентификации. Подробное описание полученных ре-

зультатов представлено в статье. 

Обсуждение. Эффективная модернизация в образовательной среде, 

по нашему мнению, зависит во многом от психологического настроя про-

фессорско-преподавательского состава и способности адекватно реаги-

ровать на происходящие изменения.  

Заключение. Профессиональная самоидентичность преподавателя 

высшей педагогической школы – идентификация педагогами себя как час-

ти университета является ключом эффективного функционирования об-

разовательной организации, признанием ее миссии, корпоративной фило-

софии. Преподаватели являются информационными носителями культуры 

высшей школы, его ценностей и традиций, имиджа не только в период 

своей профессиональной деятельности, но и предшествующей истории. 

В зависимости от того, насколько профессорско-преподавательский сос-

тав разделяет ценности своей almamater, настолько эти ценности разде-

ляются общественностью.  

Ключевые слова: высшая школа, преподаватель, профессиональ-

ная самоидентификация, мотивация профессиональной деятельности, 

трудовые ценности, корпоративный дух, педагогический университет. 

Основные положения: 

– определены составляющие профессиональной самоидентифика-

ции преподавателя высшей школы;  

– проведены результативные социологические опросы, позволяю-

щие сделать научно-практическое обобщение по изучаемым аспектам;  

– представлены результаты опросов и практические рекомендации 

по совершенствованию формирования профессиональной самоиденти-

фикации педагогических работников высшей школы. 

1 Введение (Introduction) 

Судьба российской высшей шко-

лы зависит, в том числе от того, ка-

кой ее образ доминирует в настоя- 

щее время. Данный образ (имидж) 

необходимо формировать осознан-

но и непрерывно, посредством слож-

но структурированной системы вза-
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имосвязанных структур, фундамен-

том которых будет транслирующая 

позиция преподавателей. Универси-

теты России в мировом сообщест-

ве воспринимаются как организа-

ции, обладающие некоторой наци-

ональной спецификой, неотъемле-

мой частью которой является силь-

ный тип корпоративной культуры 

педагогического сообщества [1; 2; 

3; 4]. Отношение общественности 

к российскому высшему образова-

нию отражают ведущие социально-

экономические тенденции и доми-

нирующие в общественном созна-

нии представления. К сожалению, 

одной из важнейших тенденций ны-

не является утрата профессиональ-

ной самоидентичности преподава-

теля высшей школы, в связи с от-

сутствием ряда мотивационных ка-

тегорий: материальных, профессио-

нальных, статусных и личностных 

[5; 6]. 

К материальной категории отно-

сим отсутствие хорошего достойно-

го заработка, нестабильность (отсутс-

твие аккредитации, лишение лицен-

зии, смена руководства вуза и т. д.). 

Во вторую категорию (профес-

сиональную) входят невозможность 

в полной мере использовать свои 

профессиональные способности, ре-

ализовывать идеи на практике. 

Третья категория включает в се-

бя статусные характеристики: от-

сутствие уверенности в будущей жиз-

ни, резкое падение престижа педа-

гогического труда, кризис современ-

ной системы высшего образования. 

И в четвертую, личностную ка-

тегорию, включены следующие ком-

поненты: отсутствие эмоциональной 

привязки к выбранной профессии, 

несовпадение взглядов с коллегами 

по тривиальным вопросам, отсутст-

вие как такого карьерного роста. 

Внутренняя среда высшей шко-

лы в силу особой специфики педа-

гогической деятельности не являет-

ся обыденной сферой услуг, а чело-

веческие ресурсы университета есть 

«сильная духом» [7] образователь-

ная корпорация, обладающая набо-

ром креативных, критичных, уни-

кальных качеств, способных поддер-

живать репутацию высшего образо-

вания в целом. В данном контексте 

смысловая категория «репутация» 

близка к абстрактной популяриза-

ции и повышению уровня ценност-

ного отношения к высшей школе, 

понимания образа университета как 

реального блага [8]. 
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2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Один из информационных ис-

точников, который позволяет прос-

леживать изменения в сфере выс-

шего образования, — регулярные 

социологические исследования глав-

ных лиц образовательного процес-

са. Мнения преподавателей дают 

возможность представить реальное 

положение дел, найти ответы на воп-

росы, связанные с настоящим и бу-

дущим российского высшего обра-

зования. 

Всего анкетным опросом было 

охвачено 184 преподавателя педа-

гогических вузов Уральского реги-

она. Данная профессиональная вы-

борка объясняется тем, что на пре-

подавателях педагогических уни-

верситетов лежит двойная ответст-

венность за судьбу выпускников: 

они готовят будущих педагогов, пос-

ледователей своей деятельности. 

При этом одной из важнейших пе-

дагогических функций является мо-

тивация студента к полному при-

нятию той профессиональной тра-

ектории, которую она выбрал при 

поступлении в педагогический вуз. 

Судя по полученным данным, 

каждый третий респондент твердо 

уверен, что у него есть призвание к 

педагогической деятельности, тогда 

как каждый пятый опрошенный пре-

подаватель полагает, что лишен дан-

ного признания и что трудится в ву-

зе за неимением другой более прес-

тижной и высокооплачиваемой ра-

боты. 

Субъективные оценки заметно 

разнятся в зависимости от пола, воз-

раста, стажа работы, наличия науч-

ной степени.  

Для системного представления 

мотиваций и ценностей весь спектр 

возможностей педагогической дея-

тельности был структурирован в че-

тыре категории: материальную, про-

фессиональную, личностную и ка-

чественную. 

Помимо прочего, нами приводят-

ся субъективные оценки значимос-

ти потенциальных возможностей, 

заложенных в педагогическом труде. 

3 Результаты (Results) 

Обобщенная структура возмож-

ностей, присущая педагогическому 

труду как виду профессиональной 

деятельности, представлена в таб-

лице. Всего в опросе приняли учас-

тие: 

– женщины-преподаватели — 

140 человек; 
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– мужчины-педагоги — 44 че-

ловека. 

Возраст опрашиваемых респон-

дентов: до 35 лет — 43 человека; 

35–50 лет — 96 человек; контингент 

преподавателей в возрасте 50–65 

лет — 25 человек; старше 65 лет — 

17 человек.  

Количество опрошенных препо-

давателей, не имеющих ученой сте-

пени — 14 человек; имеющих уче-

ную степень кандидата наук — 154 

человека; имеющих ученую степень 

доктора наук — 16 человек. 

Среднедушевой доход опраши-

ваемых преподавателей: низкий уро-

вень дохода — 42 человека; сред-

ний —138 человек; высокий уро-

вень дохода — 4 человека. 

Под материальными возможнос-

тями мы подразумевали достойный 

заработок, хорошее материальное 

положение, ощущение стабильнос-

ти, уверенность в завтрашнем дне. 

К профессиональным возмож-

ностям мы отнесли следующие по-

зиции: вносить свой вклад в разви-

тие высшего образования, разраба-

тывать и внедрять собственные идеи, 

работать в коллективе с единомыш-

ленниками, самому регламентиро-

вать свою работу. 

Под личностными возможностя-

ми мы имели в виду личностное са-

моразвитие, возможность находить-

ся в интересной профессиональной 

среде, не ограничивая жизнь рабо-

чими буднями (Таблица 1).

Таблица 1 — Степень реализации возможностей педагогического 

труда в зависимости от демографических и социально-экономиче-

ских характеристик 

Table 1 — The degree of realization of the possibilities of pedagogical 

work depending on demographic and socio-economic characteristics 

Характеристика 

Возможность 

Материальная, 

человек  

Профессиональная, 

человек  

Статусная, 

чел.  

Личностная, 

чел.  

Пол 

Мужской  13 11 10 8 

Женский 37 62 20 21 

Возраст, лет 
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Продолжение таблицы 1 

Характеристика 

Возможность 

Материальная, 

человек  

Профессиональная, 

человек  

Статусная, 

человек  

Личностная, 

человек 

До 35 16 9 10 8 

35–50 29 21 20 26 

50–65 14 6 3 2 

65 и старше 8 4 4 1 

Ученая степень 

Не имеется 6 2 2 4 

Кандидат наук 64 42 19 29 

Доктор наук 12 2 2 - 

Среднедушевой доход 

Низкий 29 11 4 6 

Средний 67 39 15 17 

Высокий — 2 2 — 

Самыми значимыми являются, 

безусловно, материальные возмож-

ности, однако реализуются они в ми-

нимальной степени. Профессиональ-

ные возможности по значимости за-

нимают второе место. Статусные и 

личностные возможности остаются, 

к сожалению, за гранью средних зна-

чений удовлетворяемых возможнос-

тей педагогической деятельности. 

Не без внимания остались воп-

росы, касающиеся кризиса совре-

менного высшего образования. Ра-

зобщенность вузовских коллективов 

и отсутствие сотрудничества в ин-

новационных процессах в качестве 

основной причины кризиса высшей 

школы назвала почти треть опрошен-

ных, а отсутствие корпоративной 

университетской культуры — поч-

ти четверть (Таблица 2).

Таблица 2 — О трудностях, испытываемых преподавателями 

в педагогическом процессе 

Table 2 — About the difficulties experienced by teachers 

in the pedagogical process 
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Таблица 2 

Показатель 

В
 з

н
ач

и
те

л
ьн

о
й

 с
те

п
ен

и
, 
%

 

Средне, 

% 

Не мешает, 

% 

З
ат

р
у
д

н
и

л
и

сь
 о

тв
ет

и
ть

, 
%

 

Усиливающая бюрократия управленческой 

деятельности 46 85 34 14 

Отсутствие информированности преподава-

телей о целях и задачах инноваций 64 76 37 7 

Недостаточное материально-техническое 

оснащение вуза 102 39 28 5 

Стиль руководства 12 96 63 13 

Отсутствие у профессорско-преподавательс-

кого коллектива четкой ориентации на науку, 

патенты, открытия 75 84 15 10 

Отсутствие корпоративной университетской 

культуры у преподавателей 66 63 38 17 

Что касается преподавателей уни-

верситета, по их мнению, основны-

ми причинами состояния неопреде-

ленности высшего университетско-

го образования являются: 

1) недостаточное материально-

техническое оснащение универси-

тетов — 34 %; 

2) отсутствие у профессорско-

преподавательского коллектива чет-

кой ориентации на науку, патенты, 

открытия — 17 %; 

3) усиливающая бюрократия уп-

равленческой деятельности — 14 %; 

4) отсутствие корпоративной уни-

верситетской культуры у препода-

вателей — 29 %. 

Представлены субъективные 

оценки значимости потенциальных 

возможностей, заложенных в педа-

гогическом труде (Таблица 3).
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Таблица 3 — Значимость и реализация возможностей 

педагогического труда 

Table 3 — The significance and realization of the possibilities 

of pedagogical work 

Показатель Очень важное, % 

В полной мере развиваться и использовать свои знания 4 

Служить обществу 5 

Стабильность и уверенность в жизни 12 

Достойный заработок 12 

Работа с единомышленниками, иметь интересное окружение 15 

Вносить свой вклад в развитие образование 4 

Вести жизнь в соответствии со своими интересами 6 

Самому регламентировать свой рабочий день 26 

Постоянное саморазвитие 16 

Первое место занимает возмож-

ность самому регламентировать свой 

рабочий день, свобода выбора рег-

ламента рабочего времени, второе 

место — постоянное саморазвитие, 

внесение собственного вклада в 

науку и образование. Третье место 

заняла работа с единомышленника-

ми, с профессионалами, разделяю-

щими взгляды. Кроме того, высоко 

оценены такие возможности педа-

гогического труда, как стабильность 

и уверенность в жизни. 

4 Обсуждение (Discussion)  

Эффективные преобразования в 

образовательной среде, по нашему 

мнению, зависят во многом от наст-

роения педагогического коллекти-

ва. Актуальность проблемы изуче-

ния ценностей и мотивации препо-

давателя педагогического вуза уве-

личивается в контексте вполне ес-

тественных причин: высшая педа-

гогическая школа теряет популяр-

ность, университетское педагогичес-

кое образование в России переста-

ет быть популярным, уступая место 

обучению в сфере менеджмента и 

управления IT-технологиями. 

Самоидентичность преподавате-

ля педагогического вуза должна про-

являться не только в контексте ото-
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жествления себя с университетом, 

но и в способности убедить, напра-

вить будущего педагога разделить 

сие нелегкое трудовое поприще. Это 

вызывает серьезные затруднения, 

так как большинство опрошенных 

нами преподавателей педагогичес-

ких вузов Уральского региона об-

ладает совершенно иным набором 

ценностей и мотиваций педагоги-

ческой деятельности, нежели тем са-

мым, необходимым для обозначен-

ного выше убеждения. 

На сегодняшний день в российс-

кой науке отсутствует четкая фор-

мулировка термина «самоидентич-

ность» из-за сложности и многоас-

пектности рассматриваемой дефи-

ниции, а также разнообразия кон-

цепций и методологий формирова-

ния профессиональной самоиден-

тичности.  

Профессиональная самоиден-

тичность преподавателя — это та-

кое социально-психологическое яв-

ление, при котором субъект педаго-

гической деятельности, соблюдая 

совместный паритет, образует фун-

дамент осознанности и четкой убеж-

дённости в правильности выбора 

своего профессионального пути [9]. 

Отсутствие профессиональной са- 

моидентичности в стенах современ-

ной высшей педагогической школы, 

по нашему мнению, приведет к по-

явлению дополнительных проблем 

эффективного внедрения образова-

тельной реформы [10;11].  

При анализе научной литерату-

ры [12–15] и др., посвященной ис-

следуемой тематике, можно выде-

лить два ключевых подхода к ин-

терпретации профессиональной са-

моидентификации преподавателя 

педагогического университета. Про-

фессиональная самоидентификация, 

согласно первому подходу, есть яр-

ко выраженное отожествление пре-

подавателями университета себя не-

отъемлемой единицей целостной 

системы высшей школы, выражаю-

щейся в признании нравственности 

и общественной ценности педаго-

гического труда [8, с. 55]. 

Согласно второму подходу, про-

фессиональная самоидентификация 

должна сопровождаться сформиро-

ванной совокупностью ценностей 

и мотивов педагогической деятель-

ности, способной передаваться от 

преподавателя к студенту.  

Что касается механизмов форми-

рования корпоративной идентич-

ности, то, по мнению отечественных 
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и зарубежных исследователей, в их 

основе лежат коммуникативные про-

цессы [11; 9; 16–18]. Так, Н. Ю. Пи-

менова отмечает, что основными эле-

ментами организационной культу-

ры, оказывающими непосредствен-

ное воздействие на формирование 

и развитие профессиональной са-

моидентичности, выступают комму-

никации, корпоративный дизайн и 

корпоративное поведение, являю-

щиеся, по сути, разновидностями 

коммуникации [12]. Как указывает 

А. Фисун, благодаря системе внутри-

корпоративных коммуникаций сот-

рудник организации видит не только 

фрагмент «корпоративного прост-

ранства», но и всю картину в целом, 

благодаря чему он чувствует себя 

частью единого коллектива, спло-

ченного общими целями [19].  

Профессиональная самоиденти-

фикация преподавателя российско-

го педагогического университета на 

современном этапе модернизации 

отечественного образования должна 

находиться в развитии и поддержи-

ваться средствами активного учас-

тия во внутривузовском самоуправ-

лении, поддержкой защищенных кан-

дидатов и докторов наук, комплек-

тованием ведущих кафедр, межуни-

верситетскими связями (сетевое вза-

имодействие в системе вуз-колледж-

вуз), совместной научно-методичес-

кой деятельностью, профориентаци-

онной работой с будущими педаго-

гами. 

Своеобразный многокомпонент-

ный вузовский стиль, уважительное 

отношение к историзму универси-

тета, философские компоненты ми-

ровоззрения высшей школы явля-

ются областями проявления корпо-

ративной идентичности преподава-

теля. 

Довольно часто в головах совре-

менной молодежи возникают нега-

тивные стереотипы при слове «пре-

подаватель». Это образ человека, ко-

торый выбрал карьеру от безысход-

ности, вследствие отсутствия спо-

собностей и знаний в более перс-

пективных отраслях, либо пришед-

шего в профессиональную педаго-

гику, чтобы избежать службы в ар-

мии, быть «любимчиком» в женском 

коллективе (относительно педаго-

гов-мужчин). Но ни в коем случае 

нельзя забывать, что преподаватели 

всегда относились к общественной 

элите, а умение учить категорично 

воспринималось как способность, 

дар [10; 11]. 
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Большой опыт работы в российс-

ком педагогическом вузе авторов 

данной научной статьи свидетельст-

вует о том, что существующие проб-

лемы формирования профессио-

нальной самоидентичности препо-

давателей не решаются, а если быть 

точнее, руководство вуза не считает 

данное направление интересным и 

перспективным, выделяя более «важ-

ные» ориентиры развития универ-

ситета. Помимо всего прочего, для 

преподавателей самыми значимыми 

аспектами трудовой деятельности 

являются материальные возмож-

ности и свобода выбора регламен-

та рабочего времени, а не способ-

ность реализовать себя и использо-

вать знания, способности и опыт во 

благо. Интересным является факт 

несовпадения взглядов преподава-

телей на тривиальные позиции, ка-

сающиеся университета, но, наряду 

с этим, педагоги пафосно повторя-

ют избитые фразы о своей гуманной 

миссии обучать.  

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, профессиональ-

ная самоидентичность преподава-

теля высшей педагогической шко-

лы, идентификация педагогами се-

бя как части университета являет-

ся ключом эффективного функцио-

нирования образовательной орга-

низации, признанием ее миссии, кор-

поративной философии. Препода-

ватели являются информационны-

ми носителями культуры высшей 

школы, его ценностей и традиций, 

имиджа не только в период своей 

профессиональной деятельности, но 

и предшествующей истории. В за-

висимости от того, насколько про-

фессорско-преподавательский сос-

тав разделяет ценности своей alma-

mater, настолько эти ценности раз-

деляются общественностью.  

Имидж преподавателей страдает 

вследствие интенсификации тенден-

ций к менеджеризации всех сфер 

жизни. Это находит свое выражение 

даже не столько в росте количества 

менеджеров, сколько в распростра-

нении способа мышления управ-

ленцев западного типа на российс-

кой сознание. Такое положение дел 

порождает обширные проблемные 

поля: 

– в педагогическом сообществе 

формируется представление о собст-

венной профессиональной ненуж-

ности, а значит, и ненужности ре-

зультатов работы, вопросы эффек-

тивности педагогической деятель- 
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ности становятся риторическими; 

– в массовом сознании утверж-

дается представления о ненужнос-

ти педагогической профессии, и 

современная молодежь отдает пред-

почтение коммерческим проектам. 
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PROFESSIONAL SELF-IDENTIFICATION 

OF THE TEACHER OF PEDAGOGICAL HIGHER SCHOOL: 

VALUES AND MOTIVATION 

Abstract 

Introduction.  The need to modernize higher education in Rus-

sia does not cause controversy, and the search for effective ways 

to transform higher education causes a lot of scientific discussions 

and disputes. Among the wide range of issues related to this topic, 

researchers are interested in the formation of motivations and va -

lues that dominate the minds of modern teachers. The implemen-

tation of the professional potential at the university, self -develop-

ment and self-identification as part of the educational environment 

catalyzes the process of introducing higher education reforms. 

Professional self-identification of the teacher, satisfaction with 

pedagogical activity is a determining vector both for the effective 

functioning of the educational organization as a whole and for 

overcoming various crisis situations that accompany any process 

of modernization.  

Materials and methods . Considering the problem of the for-

mation of motivations and values of professional self -identifica-

tion of teachers of higher education, we turn to the method of 

sociological survey, which allows you to track changes of various 

kinds and nature in areas of interest in public life.  The opinion of 

the main actors of the educational process will provide an oppor-

tunity to realize the existing realities, to find answers to questions 

related to the present and future of higher education. Of course, in 

our studies we refer to the method of analyzing the available sci-

entific literature on the subject under study.  

Results. We have analyzed quarterly polls that are devoted to 

identifying the attitude of teachers to a number of “annoying” factors 

accompanying the processes of modernization of higher education.  
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In 2018–2019, we conducted a survey among teachers at peda -

gogical universities (South Ural State Humanitarian -Pedagogical 

University, Shadrinsk State Pedagogical University, Ural State Pe-

dagogical University), dedicated to identifying the labor values of 

teachers with varying degrees of professional self -identification. 

A detailed description of the results obtained is presented in the 

article. 

Discussion. Effective modernization in the educational envi-

ronment, in our opinion, depends largely on the psychological at-

titude of the faculty and the ability to adequately respond to the 

changes. 

Conclusion. Professional self-identity of a teacher of higher 

pedagogical school - teachers' identification of themselves as part 

of a university is the key to the effective functioning of an educa-

tional organization, recognition of its mission, corporate philoso-

phy. Teachers are informational carriers of the culture o f higher 

education, its values and traditions, image, not only in the period 

of their professional activities, but also in their previous history. 

Depending on how the faculty shares the values of its almamater, 

so much these values are shared by the public. 

Keywords: high school, teacher, professional self -identifica-

tion, professional motivation, labor values, corporate spirit, peda-

gogical university. 

Highlights: 

The components of professional self-identification of a 

higher school teacher were identified;  

Effective sociological surveys were conducted, allowing to 

make a scientific and practical generalization on the studied as-

pects; 

The results of surveys and practical recommendations for im-

proving the formation of professional self -identification of teach-

ers of higher education are presented.  
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The article was written in the framework of the project “Pro-

fessional Pedagogical Education: Transformation of accumulated 

experience into a realizable perspective” included in the compre-

hensive program “Pedagogical Education in the Southern Urals: 

Scientific Basis for Development and Innovation”. 
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