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Аннотация.  В настоящее время система образования предъявляет новые требования не только к 

профессиональной деятельности современного учителя, которые не только направлены на 

модернизацию профессиональной деятельности педагога, но и вносят качественные изменения в 

его профессиональный статус. Таким образом возникает противоречие между потребностью 

государства в повышении статуса учителя и ограниченными социальными возможностями 

формирования его положительного профессионального имиджа. Несмотря на большое количество 

публикаций по данной тематике, социальное признание как фактор его формирования не был 

достаточно изучен. Цель данного исследования – подтвердить гипотезу: ведущим социальным 

фактором, оказывающим значительное влияние на формирование профессионального имиджа 

учителя и отражающее его социальный статус, выступает социальное признание его 

педагогической деятельности участниками образовательных отношений.  Исследование 

проводилось на основе контент-анализа нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность учителя, и анализа педагогического состава Самарской области. 

В результате исследования были выявлены уровни и виды социального признания представителя 

педагогической профессии, направленные на повышения статуса учителя и формирующие 

положительный профессиональный имидж. Полученные данные доказывают влияние социального 

признания на формирование профессионального имиджа учителя, что способствует повышению 

статуса педагога. Результаты исследования вносят вклад в развитие теории социального 

признания в контексте педагогической науки, и могут быть использованы при построении 

кадровой политики образовательного учреждения.   
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Abstract. Currently, the education system imposes new requirements not only for the professional 

activities of the modern teacher, but also to his personality. Despite the fact that these requirements are 

aimed at modernizing the professional activities of a teacher, they introduce qualitative changes in his 

professional status as an employee of the educational sphere. The issue of raising the status of the teacher 

is a priority of modern educational policy.  Thus, there is a contradiction between the state's need to raise 
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the status of the teacher and the limited social opportunities to form his positive professional image. 

Despite the large number of publications on the professional image of the teacher, social recognition as a 

factor in its formation has not been sufficiently studied. The purpose of this study - to confirm the 

hypothesis: the leading social factor that has a significant influence on the formation of the professional 

image of the teacher and reflects its social status, is the social recognition of its teaching activities by 

participants of educational relations and to identify the level and types of social recognition of 

professional teaching activities that form a professional image of the teacher and aimed at improving its 

professional status.  The study was conducted on the basis of content analysis of regulatory documents 

governing the professional activities of teachers and analysis of the pedagogical staff of the Samara 

region. As a result of the study levels and types of social recognition of a representative of the teaching 

profession, aimed at improving the status of the teacher and forming a positive professional image were 

identified. The findings prove the impact of social recognition on the formation of professional image of 

the teacher, which contributes to the status of the teacher. The results of the study contribute to the 

development of the theory of social recognition in the context of pedagogical science, and can be used in 

building personnel policy of the educational institution.   

Key words: social recognition, professional image of a teacher, the need for integration, the need for 

differentiation, internal social recognition, external social recognition 
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Введение 

Масштабная программа РФ «Развитие образования до 2025 года» (от 26.12.2017 

№ 1642) направлена на модернизацию и развитие системы образования, совершенствова-

ние профессионализма педагогических работников. В современной образовательной си-

стеме профессиональное мастерство учителя выступает катализатором инноваций этой 

системы, определяет результативность и признание его профессиональных достижений 

участниками образовательных отношений.  

Социальное признание играет ведущую роль в построении профессиональной дея-

тельности современным учителем, поскольку педагогическая деятельность является отра-

жением социальных ожиданий в обучении и воспитании нового поколения. Таким обра-

зом, в современном обществе профессиональная деятельность учителя не только реализу-

ет социальный запрос в отношении результатов образовательной деятельности, но и фор-

мирует стереотипы общественного восприятия педагогической профессии.  Данные сте-

реотипы опираются на потребности и ожидания, сложившиеся представления о професси-

ональной деятельности и личностных качествах учителя в социальном окружении и вхо-

дят в структуру профессионального педагогического имиджа. Профессиональный имидж 

обеспечивает функциональную связь между профессиональными качествами и личност-

ным развитием учителя, повышая конкурентоспособность субъекта в профессиональной 

среде, способствуя диверсификации образовательных услуг и вариативности содержания 

образования [Носков, 2016, с. 141].   

Влияние признания профессиональной деятельности учителя как профессиональ-

ным, так и социальным сообществом на формирование профессионального имиджа выяв-

лено многими исследователями. Так, Е.Б. Перелыгина отмечает, что имидж является 

«средством установления гармоничных отношений со своим социальным окружением» 

[Перелыгина, 2005].  Также социализирующую функцию имиджа выделяет С.К. Харбик, 

по ее мнению, имидж приобретает значение «в процессе социального, а не индивидуаль-

ного восприятия объекта» [Харбих, 2015, с. 310]. К.А. Аржанова выделяет функциониро-

вание имиджа при формировании социальных представлений и мотивационной структуры 
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индивида, закономерным результатом которого является проявление предсказуемых мо-

делей поведения личности в ее социальной группе [Аржанова, Довжик, 2020, с. 158].  

Опираясь на данные определения, профессиональный имидж может быть пред-

ставлен как целенаправленно сформированный эмоционально окрашенный образ, бази-

рующийся на совокупности индивидуально-личностных, социально-коммуникативных 

качествах и профессиональных характеристиках личности, обусловленных требованиями 

его профессионального и социального окружения.  

Анализ определений профессионального имиджа учителя позволяет заключить, что 

социальное признание профессиональной деятельности учителя может выступать одним 

из факторов формирования его профессионального имиджа, где под фактором понимается 

«активный элемент воздействия» на данный процесс, определяющий его результат [Бусы-

гина, 2001, с. 124]. 

Таким образом, обзор теоретических исследований по формированию профессио-

нального имиджа учителя, опирающихся на социальное признание как фактор его сфор-

мированности, показал, что категориальный аппарат данного феномена в педагогической 

науке не раскрыт полностью. Отсутствует четкое представление о видах и уровнях соци-

ального признания представителей педагогической профессии и их дифференциации.  Все 

это усложняет работу по формированию положительного профессионального имиджа пе-

дагога, снижает эффективность влияния на повышение социального статуса представите-

ля данной профессии. 

Цель исследования – подтвердить гипотезу: ведущим социальным фактором, ока-

зывающим значительное влияние на формирование профессионального имиджа учителя и 

отражающее его социальный статус, выступает социальное признание его педагогической 

деятельности участниками образовательных отношений, выявить уровень и виды соци-

ального признания профессиональной педагогической деятельности, формирующие про-

фессиональный имидж учителя и направленные на повышение его социального статуса.   

Объекты и методы исследования 

Объект исследования – социальное признание профессиональной деятельности 

учителя. Специфика объекта исследования предопределяет использование теоретического 

анализа источников зарубежной и отечественной литературы, который позволил опреде-

лить понятие социального признания.  

Основным методом исследования выступает контент-анализ нормативно правовых 

документов, регламентирующих профессиональную деятельность учителя, позволяющий 

определить виды социального признания педагогической деятельности учителя.  

Также был проведен анализ кадрового потенциала Самарской области с позиций: 

профессиональной квалификации, представленной уровнем образования и наличием ква-

лификационной категории; опыта профессиональной деятельности; распространения пе-

дагогического опыта, наличия различных видов поощрения, а также признания професси-

ональных достижений органами власти. 

Для репрезентативности полученных результатов был использован метод стати-

стической и математической обработки данных, которые были получены в ходе иссле-

дования. 

Понятие и уровни социального признания 

В научной литературе социальное признание широко представлено прежде всего в 

психологических исследованиях, где под данной категорией понимают устойчивую, как 

правило, высокую оценку достоинств индивида обществом, порождающую уважение 

окружающих и способствующую повышению мотивации и самооценки личности [Myers, 

DeWall, 2018; Еникеев, 2019]. 
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В социологических исследованиях социальное признание трактуется как положи-

тельная оценка индивида окружающими, являющаяся одним из важнейших мотивов чело-

веческой деятельности, способствующей стабильности социальных отношений [Журавлев 

и др., 2019]. 

Более широкое распространение в настоящее время феномен социального призна-

ния получил в социальной психологии, где выделяется психологическая потребность ин-

дивида, имеющего социальное окружение, в социальном признании. В данном подходе 

исследователи выделяют два   типа социального признания, базирующихся на потребно-

сти индивида в интеграции в социальное окружение и потребности в социальной диффе-

ренциации. 

Потребность в интеграции является более сильной потребностью индивида, осно-

ванной на стремлении соответствовать референтной группе, к которой он себя относит, 

подражая ценностям, идеям и образу жизни, принятому в ней [Наумцева, Климов, 2017]. 

Данная потребность присуща каждому человеку, живущему в социуме, являясь самым 

сильным импульсом его деятельности. 

Потребность в дифференциации строится на потребности индивида занимать субъект-

ную позицию по отношению к его социальному окружению для признания значимых харак-

теристик личности, способствующих признанию ее индивидуальности [Li et al., 2018]. 

Потребность в интеграции и дифференциации личности заложена в концепции 

«отражения себя», которая описывает психологическое восприятие личности себя глазами 

других [He, Brown, 2013]. Человек определяет и видит себя так, как, по его мнению, его 

воспринимают и судят о нем другие. В то же время при самоопределении человек строит 

свою Я-концепцию, тем самым дифференцируя свои личностные качества [Crocetti et al., 

2014]. Социализация личности строится на идентификации личности, старающейся под-

твердить взгляд на свое групповое «я» через восприятие себя другими, тем самым созда-

вая определенный образ, отвечающий ожиданиям целевой группы [Johnson et al., 2012].  

Данная концепция социального признания входит в структуру и содержание про-

фессионального имиджа, трактуя данное понятие через «эмоционально окрашенный сте-

реотип восприятия образа педагога в сознании участников образовательного процесса и 

социального окружения…» [Гурчиани, 2010]. Также многие исследователи [Бусыгина 

2001; Гурчиани, 2010] определяют данный феномен через социальный эмоционально-

окрашенный образ, который формируется в процессе субъект-субъектного взаимодей-

ствия, символически закрепляя определенную информацию о субъекте [Бусыгина, 2001]. 

Данные определения подтверждают, что человек, относящий себя к какой-либо 

группе, старается донести свою групповую идентичность с помощью социально признан-

ных символов, так же как личность, занимающая субъективную позицию, самосимволизи-

руется для передачи личной идентичности [Бессережнева, Погодина, 2020], тем самым 

формируя свой профессиональный имидж как представителя педагогической профессии. 

Социальное признание является важным компонентом удовлетворения потребно-

сти личности в общественном признании созданного образа, для реализации потребности 

в признании человек будет усердно работать над достижением идеального образа, соот-

ветствующего ожиданиям целевой группы, путем приобретения символов группы или по-

пыток манипулировать взглядами других [Zhao et al., 2016].   

Исходя из данной концепции социального признания, мы можем определить его 

как фактор формирования профессионального имиджа учителя. В процессе формирования 

профессионального имиджа социальное признание выступает катализатором данного 

процесса, определяя вектор его развития. 

Опираясь на теорию потребности личности в интеграции и дифференциации в ре-

ферентной группе, в социальном признании профессиональной деятельности учителя 

можно выделить два уровня: внутренний уровень, который строится на личностном про-

фессионализме, соответствующем ожиданиям и стремлениям целевой группы и  включа-
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ющем в себя желания и стремления, направленные на достижение компетентности и про-

фессиональной уверенности в своей педагогической деятельности; внешний уровень со-

циального признания учителя, который основан на дифференциации учителя в професси-

ональном окружении, базирующийся на   потребности в завоевании репутации, престиже 

и статусе в своей профессиональной деятельности [Haslam et al., 2017]. 

Из этого следует, что внутренний уровень социального признания базируется на 

повышении профессиональной компетентности учителя, являющейся способностью спе-

циалиста решать определенный класс профессиональных задач и соответствовать фор-

мальным требованиям к личностным и профессиональным качествам сотрудников данной 

профессиональной сферы [Андриенко, 2018].  

Внешний уровень социального признания выражен различными видами признания 

и поощрения профессиональной деятельности учителя, оказывающими непосредственное 

влияние на его профессиональное положение в социуме, как представителя педагогиче-

ского труда. 

Виды социального признания 

В ходе проведенного контент-анализа нормативно-правовых документов, регла-

ментирующих профессиональную деятельность учителя (Закона «Об образовании в Са-

марской области» от 22.12.2014 № 133-ГД; Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования; профессионального стандарта «Педагог» 

национальной системы учительского роста (НСУР) [Об утверждении… 2010; Об утвер-

ждении… 2013; Комплексная программа… 2014; Об образовании… 2014]) были выявле-

ны следующие виды социального признания представителя педагогической профессии: 

 профессиональная квалификация, которая характеризуется уровнем профессио-

нального образования и наличием квалификационной категории, представлена в 4 из 4 ис-

следованных документов; 

 опыт профессиональной деятельности как показатель ее эффективности встреча-

ется в 3 из 4 вышеуказанных документов; 

 распространение профессионального опыта, выраженное в участии в различных 

конференциях и конкурсах профессионального мастерства, представлено в 2 документах; 

 различные виды поощрения и признание профессиональных достижений орга-

нами власти встречается в 2 исследованных документах. 

Данные виды социального признания профессиональной деятельности учителя бы-

ли рассмотрены более конкретно на примере педагогического кадрового потенциала Са-

марской области. 

В общеобразовательных организациях Самарской области на конец 2020 года рабо-

тало 19 676 учителей. Современные образовательные стандарты регламентируют наличие 

высшего профессионального образования у каждого учителя, тем самым определяя его 

социальное признание не только в профессиональном сообществе, но и в социальном 

окружении.  

Анализ уровня образования педагогов в 2020 году показал, что 89 % педагогиче-

ских работников имеют высшее образование, в том числе 62,1 % от общего количества 

имеют профильное высшее образование, в то время как 26,9 % прошли профессиональ-

ную переподготовку по педагогическому направлению; 11 % учителей имеют среднее 

профессиональное образование. Данные показатели свидетельствуют о высоком уровне 

педагогического кадрового потенциала региона, который, тем не менее, находится на 

среднем уровне по стране, но позволяет реализовывать образовательную политику в пол-

ном объеме, что способствует не только внутреннему, но и внешнему социальному при-
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знанию учителей, а значит, и формированию положительного имиджа представителей пе-

дагогической профессии в регионе. 

Одним из показателей внутреннего социального признания педагога является 

наличие квалификационной категории. Квалификационная категория учителя является 

фактом профессиональной оценки и социального признания его педагогической деятель-

ности. Профессиональная аттестация направлена на непрерывное развитие учителя, поз-

воляя корректировать свою профессиональную деятельность с учетом запроса участников 

образовательных отношений и демонстрировать ее результативность согласно предъявля-

емым требованиям к педагогической деятельности. В результате аттестации учителю при-

сваивается первая или высшая квалификационная категория сроком на пять лет, диффе-

ренцирующая уровень оплаты педагогического труда, тем самым повышая профессио-

нальный статус педагогического работника. 

Анализ профессиональной квалификации учителей Самарской области в 2020 году 

показал, что 2 681 педагог проходил профессиональную аттестацию, в результате которой 

1 188 учителям была присвоена первая квалификационная категории и 1 385 высшая. 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогических кадров в Самар-

ской области с 2006 года действует система именного образовательного чека, согласно 

которому учитель каждые три года должен проходить курсы повышения квалификации в 

объеме 108 часов, что также учитывается при аттестации.  

Данные аттестации учителей за 2020 год свидетельствует о высоком уровне квали-

фикации педагогов и их социальном признании в профессиональном сообществе, что спо-

собствует становлению положительного профессионального имиджа учителя.   

Также показателем компетентности учителя выступает опыт его профессиональной 

деятельности, который представлен педагогическим стажем, характеризующим результа-

тивность образовательной деятельности педагога.  

Анализ педагогических кадров Самарской области демонстрирует, что 64,1 % учи-

телей имеют стаж профессиональной деятельности 15 лет и более, что способствует весо-

мости профессиональных достижений, отражающихся в его социальном признании, по-

вышая статус учителя. Поэтому стаж профессиональной деятельности учителя позволяет 

педагогу получать признание своих достижений не только в профессиональном сообще-

стве, но и в социальном окружении. 

Внешним уровнем социального признания выступают различные виды поощрений 

и признаний представителей педагогической профессии, к которым относятся: государ-

ственные награды, ведомственные отраслевые награды, почетные звания, такие как «За-

служенный учитель РФ», «Почетный работник образования», «Ветеран труда». 

Анализ педагогического кадрового потенциала Самарской области в 2020 году по-

казал, что 0,16 % учителей имеют государственные награды; 21,3 % учителей присуждены 

ведомственные награды Минобрнауки и Минпросвещения РФ; 13,9 % награждены почет-

ной грамотой Минобрнауки РФ. 

Один педагог Самарской области имеет звание народный учитель СССР; 0,3 % пе-

дагогов удостоены почетного звания «Заслуженный учитель РФ»; 12,8 % педагогов имеют 

звание «Почетный работник образования»; 2,4 % являются «Ветеранами труда». 

Еще одним видом социального признания профессиональной деятельности учителя 

является «Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагоги-

ческой деятельности», проходящий во всех регионах России с 2007 года. В рамках реали-

зации Указа Президента РФ от 28 января 2010 года «О денежном поощрении лучших учи-

телей», учителям, добившимся внушительных результатов в своей профессиональной дея-

тельности и сумевшим презентовать результаты своей работы, выплачивается премия в 

размере 200 тысяч рублей. 

Внешним уровнем социального признания профессиональной деятельности учите-

ля выступает трансляция педагогического опыта и участие в конкурсах профессионально-
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го мастерства. Показательность профессиональных достижений способствует позитивной 

оценке профессиональной деятельности учителя, основанной на восприятии педагога 

участниками образовательного процесса и признании его достоинств не только как специ-

алиста, но и как личности. 

Одним из наиболее значимых конкурсов профессионального мастерства является 

всероссийский ежегодный конкурс «Учитель года России», который проводится с 

1992 года с целью поддержки и поощрения передовых педагогических практик школьных 

учителей. Данный конкурс проводится в каждом регионе, способствуя повышению 

статуса педагогических работников, т. к. лауреатов и финалистов регионального этапа по-

ощряют денежными вознаграждениями, а с 2011 года в Самарской области победитель 

награждается автомобилем LADA. В результате регионального этапа отбираются 60 фи-

налистов конкурса для участия во всероссийском этапе конкурса. Финал проходит в не-

сколько этапов, где по итогам первого этапа отбирают 15 лауреатов, второго – 5 финали-

стов и по сумме балов двух заключительных этапов выявляют победителя конкурса. 

В заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» с 

2000 по 2021 гг. участвовал 21 педагог Самарской области. Из них финалистами стали 

17 учителей, 4 педагога стали призерами и один – абсолютным победителем. 

В Самарской области с 2008 года проводится областная общественная акция 

«Народное признание», призванная определить достойных жителей региона, достигших 

значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности. Педагоги 

Самарской области являются постоянными участниками данной акции, которая определя-

ет победителей общественного голосования по номинациям. За 2008 -2020 года лауреата-

ми были признаны 34 представителя педагогической профессии в номинациях: «Призна-

ние и уважение», «Признание и мастерство», «Гордость и слава», «Честь и доблесть», 

«Имя года», «Открытие года», «Открытие и созидание», «За верность земле», «Рожденные 

в сердце России», «Дружба и братство», «Комсомол – моя судьба», «Память и слава».  

Рассмотренные виды социального признания представителей педагогической про-

фессии, достаточно широко представленные в Самарской области, не исключают других 

вариантов общественного признание учителей. 

Социальное признание заслуг педагога в профессиональной деятельности на феде-

ральном или региональном уровне стимулирует педагогов к профессионально-

личностному развитию и позволяет определить факторы, формирующие профессиональ-

ный имидж как представителя педагогического труда, так и профессии в целом. 

Заключение 

В ходе данного исследования авторы уточнили понятие социального признания, 

которое выражается в положительной оценке индивида обществом, формирующей моти-

вацию личности в профессиональной деятельности, что способствует стабильности соци-

альных и профессиональных отношений. 

В нормативных документах отражаются такие виды социального признания, как 

профессиональная квалификация, характеризующаяся уровнем профессионального обра-

зования и наличием квалификационной категории; опыт профессиональной деятельности; 

распространение профессионального опыта, выраженное в участии в различных конфе-

ренциях и конкурсах профессионального мастерства; различные виды поощрения и при-

знание профессиональных достижений органами власти. 

 Анализ данного феномена в теоретическом аспекте позволил интегрировать внеш-

ний и внутренний уровни социального признания в педагогическую науку на основе соци-

ального признания представителей педагогической профессии и конкретизировать данный 

феномен педагогическими категориями.  

К внутреннему уровню социального признания учителя относятся: уровень про-

фессионального образования, наличие квалификационной категории, стаж педагогической 
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деятельности, которые отражают личностный профессионализм, соответствующий ожи-

даниям и стремлениям целевой группы.  

Внешний уровень социального признания включает в себя распространение про-

фессионального опыта, выраженное в участии в различных конференциях и конкурсах 

профессионального мастерства; различные виды поощрения и признание профессиональ-

ных достижений органами власти; социальную активность педагога, что способствует 

дифференциации каждого учителя в профессиональном и социальном окружении. 

Анализ видов социального признания представителей педагогической профессии 

на примере кадрового потенциала Самарской области подтверждает выдвинутую гипоте-

зу, что социальное признание является фактором формирования профессионального ими-

джа учителя, способствует развитию не только отдельных структурных компонентов дан-

ного феномена, но и формированию идеального образа представителя педагогического 

труда в обществе, тем самым повышая социальный статус учителя.  

Данное исследование позволило конкретизировать категориальный аппарат фено-

мена социальное признание с педагогического подхода, дифференцируя его по уровням и 

видам, которые способствуют формированию положительного профессионального ими-

джа учителя, что ведет к повышению статуса представителя данной профессии. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы в формировании 

системы профессионального продвижения педагогических кадров и повышения их соци-

ального статуса на основе  имиджформирующих факторов. 
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