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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИЙ

Социально-профессиональная группа учителей общеобразовательных школ в России представ-
ляет собой одну из наиболее массовых (более 1 млн человек) и статистически значимых катего-
рий работников. Современные процессы трансформации занятости, имеющие последствиями 
размывание гарантий стабильной занятости, коснулись и этой отрасли. Учителя сталки-
ваются с падением престижа профессии, ростом педагогической и бюрократической нагрузки, 
в связи с чем их занятость приобретает признаки прекаризации. Цель исследования – анализ 
различных аспектов условий труда педагогических кадров общего образования и их оценка 
в части признаков прекарной занятости. Информационной базой послужили результаты мони-
торинга материального положения и социального самочувствия учителей общеобразова-
тельных школ Вологодской области, проводимого Вологодским научным центром РАН в регионе 
(2011, 2015, 2017, 2020 гг.). Также использовались данные официальной статистики и социологи-
ческие данные ВЦИОМ. Выявлено, что по большинству критериев (престиж профессии, вовле-
ченность в дополнительную занятость, участие в неформальных видах трудовых отношений, в 
том числе репетиторство, и т. д.) занятость в этом секторе рынка труда может характе-
ризоваться как неустойчивая. Определены факторы, способствующие распространению пре-
каризации занятости в педагогической среде, обозначены его последствия, что составило науч-
ную новизну и практическую значимость исследования. На фоне постоянного реформирования 
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Введение
Завершается 2023 год, объявленный в 

России Годом педагога и наставника. Он был 
насыщен различными мероприятиями, на-
правленными на повышение престижа про-
фессии учителя и решение насущных про-
блем современной системы образования. На 
законодательном уровне приняты поправки 
в «Закон об образовании», прорабатывает-
ся законопроект «О статусе учителя», в ко-
тором речь идет о миссии педагогического 
работника, его правах и обязанностях. Все 
инициативы нацелены на повышение каче-
ства жизни педагогических кадров общего 
образования в России. Забота в отношении 
этой важнейшей социально-профессиональ-
ной группы российского общества связана и 
с распространением неустойчивых форм за-
нятости.

В последнее время в исследованиях, посвя-
щенных учительскому труду, можно встретить 
выводы о его прекарном характере (Вольчик, 
Посухова, 2017; Колосова, 2020). В то же вре-
мя ученые задаются вопросом о правомерно-
сти употребления терминов «прекаризация» 
и «неустойчивая занятость» в отношении 
педагогических работников (Файман, 2019; 
Смирнова, 2022; Александрова, Файман, 2023).

Трансформация занятости в последнее 
время стала предметом многих социоло-
гических и экономических исследований. 
В них отмечается распространение нестан-
дартных форм трудовых отношений, кото-
рые проникают во все виды профессиональ-

1 Результаты исследования: в России спрос на репетиторов по литературе вырос в 2023 году более чем на 70%. 
URL: https://vogazeta.ru/articles/2023/8/16/analitycs/23488-rezultaty_issledovaniya_v_rossii_spros_na_repetitorov_po_
literature_vyros_v_2023_godu_bolee_chem_na_70 (дата обращения 25.08.2023).

ной деятельности. Например, все большее 
развитие в сфере российского образования 
получает такой вид услуг, как репетиторство, 
один из наиболее распространенных ви-
дов неформальных образовательных прак-
тик в стране и в мире (Райхельгауз, 2019; 
Смирнова, 2022). Согласно данным плат-
формы «Авито Услуги», «спрос на услуги ре-
петиторов по литературе перед началом но-
вого учебного года вырос в России на 74% по 
сравнению с 2022 годом, по русскому языку – 
на 60%»1. Кроме того, среди неформальных 
практик можно встретить такие формы тру-
довой занятости, как написание курсовых и 
дипломных работ, статей по заказу; копи-
райтинг; услуги переводчика; разработка и 
создание онлайн-курсов (Смирнова, 2021).

Кроме изменений в видах и формах за-
нятости в целом, институт школьного обра-
зования в России находится с 90-х гг. XX века 
в постоянной череде реформ, активное осу-
ществление которых пришлось на начало 
XXI века. В этих условиях важно сохранить 
стабильность социально-трудового положе-
ния учителей, испытывающих постоянное 
напряжение в плане как адаптации к теку-
щим вызовам, так и освоения новшеств, ко-
торые вводятся в содержание образования, в 
воспитательный компонент трудовой дея-
тельности, а также способов повышения сво-
его материального благосостояния. Причем 
происходящие перемены по-разному воз-
действуют на представителей данной соци-
ально-профессиональной группы. Нередко 

отрасли образования и связанных с этим рисков неустойчивости занятости необходимо обе-
спечивать достойные условия труда для педагогических кадров. Учет факторов, обусловливаю-
щих появление признаков прекаризации педагогического труда, позволит принять своевремен-
ные меры по преодолению или минимизации негативного воздействия и будет способствовать 
успешности реформ в сфере образования.

Регион, занятость, общее образование, неустойчивость занятости, прекаризация, учитель, не-
формальные образовательные практики.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Статья выполнена при поддержке РНФ, проект № 23-18-00775 «Неформальная занятость 
в регионах России: социальные риски и возможности».
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часть учителей оказывается в зоне прекариа-
тизации (Вольчик, Посухова, 2017) вслед-
ствие вынужденного принятия решений по 
поводу ухудшения своего социально-трудо-
вого положения. В связи с этим цель иссле-
дования заключается в выявлении призна-
ков выраженности / факторов неустойчивых 
трудовых отношений для социально-про-
фессиональной группы учителей общеобра-
зовательных школ.

Критерии прекарной (неустойчивой) 
занятости населения
Период конца XX – начала XXI века озна-

меновался в России бурным процессом 
трансформации занятости, обусловленным 
вначале перестройкой, а затем и перехо-
дом страны на рыночные рельсы. Прежде 
всего это коснулось активного перераспре-
деления занятых между государственным 
и негосударственным секторами экономи-
ки, реструктуризации отраслевой занятости 
(рост доли занятых в сфере услуг), измене-
ния структуры занятости в промышленно-
сти (сокращение занятости в обрабатываю-
щих отраслях), роста безработицы и сокра-
щения спроса на рабочую силу, активного 
развития неформального сектора и роста 
теневой экономики. Данный период озна-
меновался повышением гибкости россий-
ского рынка труда (Layard, Richter, 1995). 
Трансформационные процессы социально-
трудовой сферы повлияли на появление 
новых рисков для работников, «связан-
ных с ненадежностью трудовой занятости» 
(Дружилов, 2020), и возникновение нового 
социологического и социально-экономиче-
ского феномена «прекариат». Сущностной 
характеристикой прекарной занятости, по 
общему мнению исследователей, выступает 
нарушение социально-трудовых прав и от-
сутствие гарантий занятости. При этом не-
гативные последствия прекаризации заня-
тости не ограничиваются рамками трудовой 
сферы (Pembroke, 2018).

Обсуждение прекаризации занятости, ее 
признаков, сущности и детерминантов се-
годня широко распространено в зарубежной 
и отечественной литературе. Так, в зарубеж-

ных публикациях данная проблема анализи-
руется с позиций дестандартизации трудо-
вых отношений, которая все более устремля-
ется «в сторону большей неопределенности 
и ухудшения условий труда, социальной экс-
клюзии на рынке труда, масштабных соци-
ально-экономических последствий, затра-
гивающих не только вопросы устойчивости 
положения работников, но и проблемы раз-
вития институциональной среды» (Попов, 
Соловьева, 2019).

В обобщенном виде критерии прекарной/
неустойчивой занятости представлены в до-
кладах Международной организации труда 
(МОТ) (рис. 1). Выделены два наиболее рас-
пространенных критерия, охватывающие 
работников, в наибольшей степени стра-
дающих от нестабильных условий труда, – 
тип трудовых отношений и условия труда 
разной степени ненадежности.

Изучение феномена прекарной/неустой-
чивой занятости способствует расширению 
критериальной базы. Так, среди проявлений 
этого вида трудовых отношений добавляется 
учет «отклоняющегося от стандартного ра-
бочего времени, означающего чрезмерную 
занятость либо ее недостаточную продолжи-
тельность», а также «вынужденный отпуск 
по инициативе работодателя» (Бобков и др., 
2022). Также выделяются такие критерии не-
определенности социально-экономического 
положения работника, как теневые форматы 
выплаты заработной платы и повышенная 
мобильность работника и т. д. (Прекариат…, 
2020, с. 82–83; Тощенко, 2020).

Влияние нестабильности в трудовой 
сфере на работника наиболее полно рас-
крыто в исследовании Г. Стэндинга (Standing, 
2011). В его концептуальных положениях 
прекариат описывается как «класс, лишен-
ный позитивных характеристик, присущих 
другим участникам трудовых отношений» 
(Тощенко, Анисимов, 2019). Результатом воз-
действия на работников неустойчивых соци-
ально-трудовых отношений может являться 
«профессиональная деформация, признаки 
которой можно обнаружить практически 
во всех видах деятельности, связанных с 
повышенным риском, ответственностью, 
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эмоционально-психологическими перегруз-
ками, причем сила деформации зависит от 
вовлеченности личности в профессиональ-
ную деятельность»2 (Alves et al., 2019). Это 
относится и к сфере образования.

Таким образом, основной ракурс рас-
смотрения прекарной занятости в научных 
исследованиях заключается в принятии в 
качестве основных ее критериев двух пози-
ций – форма трудового договора и его нали-
чие, а также неустойчивость условий труда 
работника. Под влиянием существующих 
внешних и внутренних вызовов происходит 
расширение критериальной базы этого фе-

2 Сорокин П.А. (1994). Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. Москва: Наука. С. 334.

номена, в основном по линии условий труда. 
Данный контекст отчетливо виден на при-
мере социально-профессиональной группы 
учителей.

Обзор исследований в сфере 
прекаризации педагогического труда
В отечественных и зарубежных исследо-

ваниях, касающихся признаков прекарности 
педагогического труда, ключевое внимание 
уделяется работникам высшего образова-
ния и представителям академической на-
уки. Результаты позволяют говорить о том, 
что часто «высококвалифицированные спе-

Ограниченный срок контракта (контракт на фиксированный срок, контракт
на короткий срок, временный, сезонный, поденный и случайный труд)

Тип контрактных трудовых соглашений

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ НЕУСТОЙЧИВОЙ ЗАНЯТОСТИ 
(PRECARITY OF EMPLOYMENT) ПО МЕТОДОЛОГИИ МОТ

Неустойчивые условия труда

Природа трудового взаимоотношения (не прямые, а многосторонние и скрытые отношения найма,
фиктивная (ложная) самозанятость, субподряды и  агентские контракты)

Низкая заработная плата

 Слабая защищенность от прекращения трудовых отношений

Отсутствие доступа к  механизмам социальной защиты и  благам,
традиционно ассоциирующимся со стандартной занятостью

Отсутствие или ограничение доступа для работников к реализации своих прав на рабочем месте

Рис. 1. Критерии неустойчивой занятости по методологии МОТ
Составлено по: From precarious work to decent work. ILO (2012). URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_

dialogue/---actrav/documents/meetingdocument/wcms_179787.pdf (accessed 20.10.2023).
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циалисты высшей школы становятся кан-
дидатами в прекариат» (Воробьева, 2022). 
Обоснованием этого тезиса являются 
«неопределенность системы оплаты труда, не-
стабильность и негарантированность заня-
тости, ущемление прав и академических сво-
бод преподавателей, неудовлетворительное 
социальное самочувствие» (Воробьева, 2022). 
Отмечается отсутствие явных признаков 
прекаризации трудовой занятости этой про-
фессиональной группы, но можно говорить 
о ее скрытых формах (вторичная занятость, 
сверхзанятость или недозанятость).

Ученые НИУ ВШЭ подчеркивают, что мно-
голетняя история реформирования оплаты 
труда педагогов не привела к искоренению 
«болезненной проблемы» «материальной 
обеспеченности одной из важнейших про-
фессиональных групп» (Абанкина и др., 2021). 
Наиболее доступным способом улучшения 
материального положения учительства ста-
ло репетиторство (Абанкина и др., 2022, с. 10). 
Практика совмещения основной работы с 
этим видом занятости позволяет педагогу 
«выйти на достойный уровень оплаты труда – 
выше, чем в среднем по региону» (Абанкина 
и др., 2022, с. 26).

Наряду с низким уровнем «условно- 
постоянной части заработной платы» к при-
знакам неустойчивой (прекарной) занято-
сти в научно-педагогической среде иссле-
дователи относят срочные трудовые догово-
ры и занятость «второй половины дня» без 
дополнительной оплаты, что «существенно 
увеличивает время, затрачиваемое на до-
стижение показателей результативности и 
эффективности, устанавливаемых работода-
телем» (Черных, 2021).

В качестве знаковых признаков скры-
той прекаризации педагогического труда 
исследователи отмечают «изменение содер-
жания и объемов административной и до-
кументарной работы научно-педагогических 
работников, … повсеместный переход на 
краткосрочный трудовой контракт и т. п.» 
(Долженко, Лобова, 2018).

Источником дополнительного стресса 
для учителей стала цифровизация. В усло-
виях развития социальных сетей они испы-

тывают «давление с двух сторон»: родитель-
ского социума и административной системы 
(Попов и др., 2023, с. 64). Кроме того, потре-
бительское отношение к профессии учителя 
со стороны общества оказывает влияние на 
возникновение «чувства уязвимости, стра-
ха», дополняясь «усложнением системы ре-
гламентации трудовой деятельности», спо-
собствуя формированию «техностресса» 
учителей (Попов и др., 2023, с. 69).

К проявлениям прекаризации в этом 
сегменте занятости можно отнести сниже-
ние самооценки статуса и социального пре-
стижа академической профессии (Файман, 
2019), «компенсацию низкой зарплаты мно-
жественной дополнительной занятостью» 
(Александрова, 2023).

Следует отметить, что в публикациях по 
научно-педагогическому персоналу вузов и 
академических учреждений признаки пре-
карности занятости рассматриваются с не-
которой осторожностью. Однако практически 
все исследователи сходятся в описании имею-
щихся признаков в этом секторе рынка труда: 
«это касается сроков и условий контракта, раз-
мера дохода, вовлеченности в множествен-
ную дополнительную занятость, участия в не-
формальных формах самозанятости, слабой 
социальной защищенности работников» и т. д. 
(Александрова, Файман, 2023).

В качестве причины прекариатизации 
преподавателей высшей школы называется 
«перенос принципов ведения частного биз-
неса в государственный сектор» (Слободская, 
2018), например, это касается внедрения в 
академическую среду конкурентных инстру-
ментов (грантовая поддержка, наукометри-
ческие методы публикационной активно-
сти и т. д.). Вовлечение преподавательского 
корпуса вузов в формы вторичной занято-
сти исследователи объясняют «отсутствием 
ограничений на дополнительную занятость 
(законодательно отсутствует запрет на чис-
ло мест работы НПР, на суммарный фонд ра-
бочего времени и т. п.)», а также развитием 
рынка образовательных услуг, цифровизаци-
ей экономики, способствующей расширению 
занятости в формате удаленной работы НПР 
(Лапина, 2020).
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На фоне внушительной доли исследова-
ний о прекарных признаках занятости в ву-
зовской среде сравнительно мало подобных 
работ, анализирующих труд педагогов систе-
мы общего образования. Вместе с тем име-
ющиеся работы свидетельствуют о сходных 
характеристиках занятости преподаватель-
ского корпуса сферы образования в целом: 
«вовлеченность в различные виды вторич-
ной занятости, работа по совместительству, 
неофициальная работа без юридического 
оформления или в статусе самозанятого, 
в том числе фиктивного» (Смирнова, 2022).

Исследователи констатируют, что «рос-
сийские учителя сталкиваются: с размыва-
нием гарантий стабильной занятости; паде-
нием престижа профессии; ростом нагрузки 
без адекватного роста оплаты труда; увели-
чением бюрократизации и регламентации 
своей профессиональной деятельности» 
(Багнетова, 2017; Вольчик, Посухова, 2017). 
Они считают, что эти процессы в перспекти-
ве могут привести к снижению профессио-
нализма, качества преподавания и к размы-
ванию профессиональной идентичности.

Отмечается высокая неудовлетворен-
ность педагогов доходами и учебной нагруз-
кой, снижение запаса терпения у молодых 
специалистов (Леонидова и др., 2018, с. 245). 
Так, например, выявлено, что среди основ-
ных причин «физического и психологиче-
ского утомления учителей – несовершенство 
его нормирования: рабочая неделя учителей 
вместо 18 часов часто превышает 30 часов, 
и это при том, что, начиная с четвертого уро-
ка, наступает физическое и психологическое 
утомление» (Шереги, 2016).

Преподавательский корпус испытывает 
организационные и психологические труд-
ности, которые отражаются на социальном 
самочувствии учителей, повышая уровень 
их тревожности (Бергис, Кривуля, 2020). 
Среди них высокие требования общества к 
профессии учителя, необходимость посто-
янной адаптации к новым практикам и из-
менениям в образовательной политике и т. д. 
Согласно результатам исследований, «боль-
шая часть педагогов (59%) не удовлетворена 
организацией труда» (Леонидова и др., 2020).

Признаком неустойчивости социально-
трудовых отношений в учительской среде 
становится «эмоциональное выгорание» 
из-за рабочих перегрузок, высокого уров-
ня контроля, груза ответственности за ре-
зультаты учеников (Константиновский и 
др., 2019). Вместе с тем авторы исследова-
ния не говорят о превращении учителей 
в прекариат, отмечая лишь, что педагоги 
работают в условиях прекаризации, а это 
«в целом характерно для современных со-
циально-трудовых отношений в России» 
(Константиновский и др., 2019). Рост тру-
довой нагрузки, не сопровождающейся по-
вышением оплаты труда, рассматривается 
как проявление прекаризации учитель-
ства в условиях реформирования институ-
та школьного образования и прохождения 
череды экономических кризисов (Вольчик, 
Посухова, 2017). Проведенные Южным фе-
деральным университетом в 2017 году со-
циологические замеры профессиональной 
идентичности населения показали, что доля 
педагогов, оценивающих свое материаль-
ное положение как «плохое», «за последние 
2–3 года выросла на 10% в Москве и на 15% 
в Ростове-на-Дону» (Клименко, Посухова, 
2017, с. 145).

Социальная и экономическая уязвимость 
профессии учителя проявляется в том, что 
«все меньше молодые и хорошо образован-
ные учителя связывают свою долгосроч-
ную карьеру со школой, и такая тенденция 
становится устойчивой» (Вольчик, Посухова, 
2017). Неудовлетворенность качеством тру-
довой жизни приводит к стремлению сме-
нить работу. «Самым критическим в поло-
жении учителей в этом смысле был период 
до 2012 года, когда такое желание выска-
зывали 50% учителей Вологодской области 
(в 2015 году – 26%, в 2017 году – 22%)» 
(Леонидова, 2017).

В зарубежных исследованиях также отме-
чаются тревожные признаки в занятости 
учителей. Например в докладе Совмест-
ного комитета экспертов МОТ – ЮНЕСКО по 
применению рекомендаций, касающих ся 
преподавательского состава (СЕАРТ), ут верж-
дается, что в Японии «сверхурочная ра-  



163ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 27   •   № 6   •   2023

Г.В. Леонидова.   Признаки прекаризации занятости педагогических кадров общего образования...

 бота учителей достигает значительных 
масштабов»3.

Интересным представляется исследова-
ние связи заработных плат учителей с на-
личием профсоюзов в отрасли (Zwerling, 
Thomason, 1995). По оценкам, рост плотно-
сти профсоюзов учителей в штате на 10% 
увеличивает зарплаты учителей на 2,6%.

Авторы из Италии показывают, что «шко-
ла, в которой работают учителя с высоким 
уровнем удовлетворенности работой, обе-
спечивает более высокий уровень образова-
ния и выпускает более успешных учеников» 
(Crisci et al., 2019).

Итоги исследования, проведенного среди 
учителей начальных классов в Греции, свиде-
тельствуют, что «профессиональная незащи-
щенность выше у учителей, которые получают 
низкую заработную плату, преподают в более 
чем одном классе и не занимают руководящей 
должности». Учителя младших классов, рабо-
тающие с большим количеством учащихся, 
испытывают большую тревогу из-за успевае-
мости учеников (Mouza, Souchamval, 2016).

3 Interim report of the Joint ILO/UNESCO Committee of Experts on the Application of the Recommendations 
concerning Teaching Personnel (CEART). Geneva, 2016.

Таким образом, на основе результатов 
исследований в области педагогического 
труда выявлено, что и в сфере высшего обра-
зования, и в сфере общего образования как 
в России, так и за рубежом можно увидеть 
признаки прекарной занятости (табл. 1).

Систематизация взглядов исследователей 
на признаки неустойчивой занятости по-
казала превалирование таких позиций, как 
низкий уровень заработной платы, доку-
ментарная нагрузка (бюрократизация) труда, 
сверхзанятость, цифровизация образования, 
а также эмоциональные перегрузки. Из кри-
териев неустойчивой/прекарной занятости, 
содержащихся в теоретико-методологической 
платформе МОТ, наиболее распространен в 
учительской среде лишь один – низкая за-
работная плата. Данный критерий относится 
по методологии МОТ к неустойчивым усло-
виям труда. Все остальные позиции, рассма-
триваемые в качестве признаков прекари-
зации занятости учителей, дополняют пере-
чень, принятый МОТ, но не отражают един-
ства взглядов в этом направлении.

Таблица 1. Признаки прекарной занятости в профессиональной деятельности 
учителей школ в исследованиях отечественных авторов

Признаки
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Сверхзанятость; работа по совместительству + + + + + + +
Неопределенность системы оплаты труда; низкая заработная плата + + + + + +
Эмоционально-психологические перегрузки; плохое социальное 
самочувствие + + + +

Цифровизация образования и общества + + + +
Срочные трудовые договоры + + +
Необходимость постоянной адаптации к новым практикам и измене-
ниям в образовательной политике; изменение содержания и объ-
емов документарной занятости

+ + +

Ущемление прав и академических свобод преподавателей, воз-
растные факторы + +

Расширение занятости в формате удаленной работы + +
Источник: составлено автором.
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Материалы и методы
Информационной базой исследования 

выступают результаты мониторинга мате-
риального положения и социального само-
чувствия учителей общеобразовательных 
школ Вологодской области, проводимого 
Вологодским научным центром РАН (2011, 
2015, 2017, 2020 гг.).

На основании данных мониторинга рас-
смотрены такие признаки прекарной заня-
тости учительского корпуса, как неудовлет-
воренность заработной платой, условиями 
труда, возможностью сочетать трудовые се-
мейные обязанности.

Использованы также данные Росстата 
по следующим показателям: средняя за-
работная плата педагогических работни-
ков образовательных организаций общего 
образования государственной и муници-
пальной форм собственности по субъектам 
Российской Федерации (тыс. руб.), доля об-
учающихся государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, за-
нимающихся во вторую и третью смены (%), 
доля платных образовательных услуг в об-
щем объеме платных услуг (%). Эти показа-
тели косвенно свидетельствуют об учебной 
нагрузке преподавателей, а также о наличии 
проблем в оплате труда, особенно в регионах 
с недостижением условных индикаторов.

Одним из статистических показателей 
прекаризации учительского труда стал воз-
растной ограничитель. Данные о нем взяты 
из сборников НИУ ВШЭ.

Социологическая информация ВЦИОМ по 
вопросам значимости профессии учителя в 
общественном сознании дает представление 
об имеющихся негативных тенденциях (по-
казатель «оценка доходности профессии»).

Гипотеза исследования, заключающаяся 
в том, что в сфере общего образования мож-
но увидеть признаки занятости, которые 
можно отнести к прекарным, проверялась 
на эмпирических данных вторичного ана-
лиза вышеназванных исследований по ос-
новным критериям (оформление трудового 

4 Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников 
социальной сферы и науки за январь – июнь 2023 года. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1eEUBIVB/
itog-monitor05-20.htm (дата обращения 14.08.2023).

договора, наличие переработок и дополни-
тельной занятости, размер заработной пла-
ты учительского корпуса).

Результаты исследования
Анализ работ, посвященных прекарной 

занятости учителей, показал, что наряду с 
уже устоявшимися признаками в исследо-
вательском поле появляются дополнитель-
ные индикаторы, характеризующие учи-
тельский труд как неустойчивый (сверхза-
нятость; эмоционально-психологические 
перегрузки; цифровизация; необходимость 
постоянной адаптации к новым практикам 
и новшествам в образовательной политике; 
изменение содержания и объемов докумен-
тарной занятости и т. д.).

Учитывая присутствие в перечне при-
знаков общепринятого параметра прекари-
зации – низкого уровня заработной платы – 
остановимся на нем подробнее.

Размер заработка
По данным Росстата4, в 2023 году средняя 

начисленная зарплата педагогических работ-
ников образовательных организаций общего 
образования государственной и муници-
пальной форм собственности в России соста-
вила 63,6 тыс. руб., что на 17% выше средне-
месячной начисленной зарплаты наемных 
работников в организациях, у индивидуаль-
ных предпринимателей и физических лиц 
(54,5 тыс. руб.). В территориальном разрезе 
наибольшая заработная плата педагогиче-
ских работников общеобразовательных орга-
низаций отмечена в 9 регионах (табл. 2). 
Уровень заработка данной категории работ-
ников в них превышает 100 тыс. руб. Превы-
шение средней заработной платы по региону 
составляет от 15 до 30%.

В нижней части табл. 2 представлены 
8 регионов с наименьшей заработной платой 
(ниже 40 тыс. руб.). В этих территориях так-
же отмечено превышение средних значений 
заработков по экономике региона в преде-
лах от 9 до 22%. В то же время в числе нахо-
дящихся в данной группе регионов есть две 
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республики, в которых зарплаты педагогов 
не превышают зарплаты других работников: 
Мордовия (97,6%) и Карачаево-Черкесия (72,5%). 
Заметим, что среди всех представленных в 
статистике регионов в 2023 году 4 террито-
рии не достигли среднего уровня заработ-
ной платы наемных работников по кругу ор-
ганизаций: к перечисленным выше присо-
единяются Республика Башкортостан (98,8%) 
и Забайкальский край (95,3%).

Фактическое положение вещей свиде-
тельствует о том, что данная характеристика 
заработной платы учительского корпуса не 
имеет признаков прекаризации, разумеется, 
кроме тех регионов, в которых ее значение 
не достигло размера соответствующего ин-
дикатора. Однако следует иметь в виду, что 
проблема низких зарплат скрыта за их сред-
ними показателями. Исследования НИУ ВШЭ 

свидетельствуют, что размер ежемесячного 
заработка учителей школ в 2020/2021 уч. г. 
в разрезе величины педагогического ста-
жа в большинстве своем составлял от 20 до 
39 тыс. руб. Так ответили 43,1% учителей со 
стажем до 5 лет, 54,4% – от 5 до 20 лет, 49,6% – 
более 20 лет. При этом у 44,3% молодых спе-
циалистов (стаж – до 5 лет) размер зара-
ботка составлял от 10 до 19 тыс. руб. Кроме 
того, не является секретом, что заработная 
плата учителей складывается еще и за счет 
увеличения нагрузки (Шереги, 2016). Также 
существует определенное неравенство в 
оплате труда между молодыми специалиста-
ми и доминирующей частью специалистов 
с большим стажем работы (Головчин, 2021).

В связи с этим размером заработной 
платы учителя не удовлетворены. Так, со-
циологические исследования Вологодского 

Таблица 2. Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций 
общего образования в разрезе субъектов Российской Федерации, январь – июнь 2023 года

№ 
п/п Регион Средняя заработная 

плата, тыс. руб.

Справочно: оценка 
среднемесячной начисленной 

заработной платы наемных 
работников в организациях, 

у индивидуальных 
предпринимателей 

и физических лиц за январь – 
июнь 2023 года, тыс. руб.

Отношение средней заработной 
платы по категории к оценке 

среднемесячной начисленной 
заработной платы наемных 
работников в организациях, 

у индивидуальных 
предпринимателей 

и физических лиц, %
1 Чукотский автономный округ 161,3 135,4 119,1
2 Ямало-Ненецкий авт. округ 156,3 131,2 119,1
3 Москва 134,8 93,7 143,8
4 Магаданская область 134,2 105,0 127,8
5 Ненецкий авт. округ 123,5 107,3 115,1
6 Ханты-Мансийский авт. округ – Югра 111,4 84,8 131,3
7 Сахалинская область 109,6 90,1 121,6
8 Камчатский край 108,8 90,1 120,7
9 Республика Саха (Якутия) 107,3 83,7 128,2

…
78 Ивановская область 37,7 30,7 122,7
79 Республика Северная Осетия – Алания 36,9 29,8 124,1
80 Республика Дагестан 36,8 28,4 129,6
81 Пензенская область 34,8 34,8 100,0
82 Республика Мордовия 33,7 36,6 97,6
83 Чеченская Республика 33,7 28,6 117,5
84 Республика Ингушетия 30,3 27,8 109,0
85 Карачаево-Черкесская Республика 21,5 29,7 72,5

Источник: Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1eEUBIVB/itog-
monitor05-20.htm (дата обращения 14.08.2023).
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научного центра РАН показывают, что та-
кую оценку дает большая часть опрошен-
ных учителей общеобразовательных школ 
Вологодской области (77%), также они не 
удовлетворены справедливостью возна-
граждения по сравнению с трудовым вкла-
дом (81%) и системой материального стиму-
лирования (64%). Более того, существенная 
доля респондентов отмечала, что размер 
заработной платы не соответствует их тру-
довому вкладу (65%). Педагоги не склонны 
высоко оценивать эффективность системы 
оплаты труда, существующей сегодня, по-
скольку она не работает на их материальное 
благополучие (Соловьева, 2016; Головчин, 
2022). Это происходит потому, что учитель-
ская зарплата состоит из оклада, привязан-
ного к МРОТ, и разных надбавок и выплат, 
которые руководители образовательных 
учреждений назначают по своему усмотре-
нию. Негативные оценки подтверждаются 
данными опроса общественности о доход-
ности профессии учителя. По информации 
ВЦИОМ, доходность заработка учителя оце-
нивается на 2,73 балла из 55.

В настоящее время прорабатываются 
«единые подходы к формированию заработ-
ной платы педагогических работников во 
всех регионах страны»6. Предполагается, что 
будут применяться коэффициенты «слож-
ности труда и экономической дифференци-
ации регионов, … составлен обязательный 
перечень компенсационных и стимулиру-
ющих выплат»7. Таким образом, этот пара-
метр трудовой деятельности учителей не 
остается без внимания органов власти, что 
порождает надежду на установление до-
стойной оплаты труда. Важность этого усло-
вия определяется самой ролью учительства, 
так как «никакие ресурсы и новаторские 
реформы в образовании не могут заменить 
армию квалифицированных и преданных 
своему делу учителей, одним из условий 

5 Профессия: учитель! Престиж и доходность профессии учителя в России сильно выросли: данные ВЦИОМ. 
URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/uchitelja-prestizhnost-dokhodnost-privlekatelnost (дата 
обращения 26.08.2023).

6 Минпросвещения России определило единые подходы к формированию зарплаты педагогов. URL: https://
edu.gov.ru/press/7232/minprosvescheniya-rossii-opredelilo-edinye-podhody-k-formirovaniyu-zarplaty-pedagogov 
(дата обращения 06.11.2023).

7 Там же.

жизни которых является финансовое благо-
получие» (Ferrer, 2017, p. 318).

Материальное положение и социальное 
самочувствие педагогов как одной из наи-
более важных профессиональных категорий 
работающего населения находится в цен-
тре внимания исследователей в силу особой 
роли, которую педагоги играют в процессах 
воспроизводства социальной структуры об-
щества. В то же время в обществе эта роль не 
всегда встречает поддержку и понимание.

Социальное самочувствие и удовлетво-
ренность значимостью профессии

Социальное самочувствие как показа-
тель удовлетворенности жизнью играет 
большую роль в возможности реализации 
в профессии. Позитивный настрой и хоро-
шее самочувствие превалируют в следую-
щих группах: молодые педагоги (до трех 
лет педстажа); сельчане, материально обе-
спеченные группы; учителя со второй ка-
тегорией (Леонидова и др., 2018). Вместе с 
тем социальной значимостью профессии в 
2020 году удовлетворена только треть опро-
шенных (27%). Престижем профессии и по-
ложением учителя в обществе большинство 
респондентов не удовлетворены (по состоя-
нию на 2020 год – 74 и 45% соответственно) 
(Леонидова и др., 2018).

Данные опроса показывают, что по мере 
увеличения трудового стажа и уровня квали-
фикации учителей снижается доля удовлет-
воренных положением в обществе, прести-
жем профессии и социальной значимостью 
труда. Этот факт может свидетельствовать 
либо об имеющемся нереализованном по-
тенциале, либо о нарастании признаков 
профессионального выгорания, связанного 
с перегрузками.

Наличие стресса в работе педагогов
Судя по результатам международного ис-

следования условий профессиональной дея-
тельности и развития учителей TALIS-2018, 
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в России, в сравнении со странами ОЭСР, 
учителя в два раза реже сообщают о стрес-
се на работе. Однако доля педагогов, отме-
чающих его наличие, достаточно высока: 
«Каждый десятый респондент испытыва-
ет высокий уровень стресса и его негатив-
ное влияние на свое психоэмоциональное 
состояние»8. Характерно, что причинами 
стресса как в России, так и во всех осталь-
ных странах – участницах исследования вы-
ступают постоянно меняющаяся политика 
в области образования (реформирование) 
и административная нагрузка9. В отчете также 
отмечено, что не все учителя успевают пол-
ностью восстанавливать силы в свободное 
время (так ответили более 50%). Таким об-
разом, ситуация перманентного изменения 
правил функционирования образования в 
целом и сферы общего образования в част-
ности является одним из факторов, создаю-
щих предпосылки к появлению признаков 
прекарной занятости в педагогической дея-
тельности.

Согласно данным международного иссле-
дования педагогического труда (TALIS-2018), 
«при общем сходстве структуры рабочего 
времени наших учителей отличает то, что 
ощутимо больше времени (на треть) у них 
занимает общая административная рабо-
та, прежде всего отчетность – более 4 часов 
(при средних по странам 3 часах)»10. Только 6% 

8 Отчет по результатам международного исследования учительского корпуса по вопросам преподавания 
и обучения TALIS-2018 (Teaching and Learning International Survey). Ч. 2. Учителя и директора школ как ценные 
профессионалы. Москва: ФИОКО, 2020. 64 с. URL: https://fioco.ru/Talis-18-results-2 (дата обращения 11.09.2023).

9 Там же.
10 Там же.
11 Там же.
12 Сведения по форме федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» на начало 2022/23 учебного года. URL: https://docs.edu.gov.ru/#activity

13 Образование в Российской Федерации (2010): стат. сб. Москва: ГУ ВШЭ. 492 с.

российских учителей в ходе исследования 
TALIS-2018 выразили согласие с тезисом 
«моя работа оставляет мне достаточно вре-
мени на личную жизнь»11. Региональные 
исследования также свидетельствуют о вы-
сокой учебной нагрузке педагогов (табл. 3). 
Нагрузка настолько велика, что многие учи-
теля не удовлетворены возможностью соче-
тать трудовые и семейные обязанности, при 
этом чем больше трудовой стаж и выше ка-
тегория, тем выше доля неудовлетворитель-
ных оценок.

Возрастные факторы прекаризации учи-
тельского труда

В условиях беспрецедентно быстрого 
развития процессов цифровизации в эконо-
мике и обществе в целом имеет место про-
блема цифровых компетенций педагогов 
старшего возраста. Рост среднего возраста 
этой социально-профессиональной группы 
(с 39,7 года в 2000 году до 44 лет в 2021 году) 
в первую очередь связан с общими демогра-
фическими процессами, происходящими в 
стране и мире. За 20 лет увеличение в обра-
зовательной сфере составило 4,3 года про-
тив 2,6 года в среднем по экономике (рис. 2).

Согласно данным Министерства просве-
щения РФ, 55% учителей имеют педагогиче-
ский стаж 20 и более лет12 (в 2000 году их доля 
равнялась 37%13), доля молодых педагогов со 
стажем до трех лет составляет 9%. Результаты 

Таблица 3. Удовлетворенность учителей школ возможностью сочетать трудовые и семейные 
обязанности (балансом труда и личной жизни), % от числа опрошенных

Вариант ответа
Общий стаж работы Профессиональная категория Среднее 

по опросуДо 3 лет От 3 до 20 лет Более 20 лет Высшая Первая Без категории
Удовлетворен 48,4 36,3 36,6 35,2 37,4 45,1 38
Не удовлетворен 38,7 44,1 48,9 50,8 41,8 41,2 46
Затрудняюсь ответить 12,9 19,6 14,5 13,9 20,9 13,7 16
Источник: данные мониторинга материального положения и социального самочувствия учителей общеобразовательных школ Вологодской 
области, ВолНЦ РАН, 2020 год (№ = 262).
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исследований показывают, что чем больше 
трудовой стаж и выше профессиональная ка-
тегория учителей, тем менее они удовлетво-
рены различными аспектами трудовой жизни: 
условиями труда, заработной платой и т. д. 
(Леонидова, Белехова, 2021).

На увеличение возраста педагогов обще-
образовательных школ в значительной мере 
повлияло и то, что во время трансформаци-
онного периода 90-х гг. ХХ века серьезное со-
кращение государственного финансирова-
ния привело к снижению зарплат в системе 
образования. Тогда «многие учителя были 
вынуждены уйти из школы» (Маслинский, 
Иванюшина, 2016). А уходили в основном 
молодые специалисты (Rzhanitsyna, 2000).

Вторичная занятость, сверхзанятость 
педагогов

Рост нагрузки на педагогов связан и с со-
хранением в школах сменности. Согласно 
данным Министерства просвещения РФ, в 
2022 году обучение в третью смену было 
ликвидировано. Однако в условиях второй 
смены в 2022 году обучалось около 2,7 млн 
чел.14, т. е. более 15% школьников. При этом 

14 Сведения по форме федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» на начало 2022/23 учебного года // Министерство просвещения РФ. 
URL: https://edu.gov.ru/activity/statistics/general_edu (дата обращения 29.08.2023).

15 Там же.
16 Бондаренко Н.В., Варламова Т.А., Гохберг Л.М. [и др.]. Индикаторы образования (2023): стат. сб. / Нац. исслед. 

ун-т «Высшая школа экономики». Москва: НИУ ВШЭ. 432 с.
17 Там же. С. 284.

в Москве во вторую смену занимались 
всего 109 чел. (менее 1%), а в Краснодарском 
крае – 195,8 тыс. (26%). В Вологодской обла-
сти во вторую смену обучались 28 тыс. чел. 
(20% от всех обучающихся)15. Только в ме-
гаполисах (г. Москва и Санкт-Петербург) 
школьники имеют возможность занимать-
ся в первую смену (табл. 4). Особенно не-
благополучной в этом отношении является 
Республика Тыва, где около 40% школьников 
вынуждены учиться во вторую смену.

Кроме того, выросла численность обу-
чающихся в расчете на 1 учителя с 13 чел. 
в 2013/2014 уч. г. до 19 чел. в 2021/2022 уч. г.16 
Нарастает проблема с кадрами: укомплек-
тованность штатов общеобразовательных 
организаций в 2021/2022 уч. г. составила 
97%17. Последнее напрямую связано с проб-
лемой трудоустройства выпускников сфе-
ры профессионального педагогического 
образования в соответствии с полученной 
квалификацией. По данным Росстата, доля 
трудоустраивающихся по специальности пе-
дагогов составляет 83%, что заметно ниже, 
чем в других социально важных сферах 

Рис. 2. Средний возраст занятых в экономике и в сфере образования в РФ, лет
Источник: Бондаренко Н.В., Варламова Т.А., Гохберг Л.М. [и др.]. Индикаторы образования (2023): стат. сб. / 

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». Москва: НИУ ВШЭ. 432 с.
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(например, по направлению «науки о здоро-
вье и профилактическая медицина» – 100%)18. 
Актуальность обращения к проблеме тру-
доустройства выпускников педагогических 
направлений подготовки подтверждается 
и региональными данными обновленного 
Сводного прогноза занятости населения и 
потребности экономики Вологодской об-
ласти в трудовых ресурсах19. В документе 
определен общий социальный заказ на под-
готовку кадров до 2030 года. Согласно расче-
там, специалисты требуются практически во 
всех сферах, особенно там, где внедряются 
цифровые технологии. Отмечено, что в топ-10 
в ряду других направлений подготовки по 
высшему образованию вошло и направле-
ние «образование и педагогические науки».

18 Соответствие работы трудоустроенных выпускников 2019–2021 гг. выпуска специальности, полученной 
в образовательной организации высшего образования. URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force (дата обращения 
25.07.2023).

19 Сводный прогноз занятости населения и потребности экономики области в трудовых ресурсах по видам 
экономической деятельности по Вологодской области на среднесрочный и долгосрочный период. URL: https://
depzan.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/statistika/spros-i-predlozhenie-rabochey-sily (дата обращения 
27.07.2023).

20 Данные Росстата.

Занятость школьных учителей допол-
няется необходимостью оказания платных 
образовательных услуг в стенах школ и за 
их пределами. Самая высокая доля плат-
ных образовательных услуг в общем объ-
еме платных услуг населения в 2020 году 
была отмечена в Приволжском федераль-
ном округе. Среди регионов – в Республике 
Тыва: 12,1% против 3,5% в Камчатском крае, 
где доля платных образовательных услуг 
характеризуется минимальной величиной 
среди субъектов РФ20.

Учителя общеобразовательных школ 
Вологодской области значительную часть 
времени (в пределах 16 часов в неделю) за-
трачивают не на основную работу, а на со-
вместительство и репетиторство, что ста-

Таблица 4. Удельный вес обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций, занимающихся во вторую и третью смены (на начало учебного года), 

% от общей численности обучающихся

Регион

Учебный год
2022 год 

к 2010 году (+/-)

20
10

/2
01

1

20
11

/2
01

2

20
12

/2
01

3

20
13

/2
01

4

20
14

/2
01

5

20
15

/2
01

6

20
16

/2
01

7

20
17

/2
01

8

20
18

/2
01

9

20
19

/2
02

0

20
20

/2
02

1

20
21

/2
02

2

г. Москва 0,6 0,7 0,8 0,7 0,9 0,7 0,2 0 0 0 0 0 -0,6
г. Санкт-Петербург н. д. н. д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Тульская область 6,0 5,9 5,9 5,4 2,8 1,5 1,5 1,5 1,3 1,1 1,1 1,3 -4,7
Ленинградская область 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,4 2 1,5 1,4 1,2 1,0 1,0 -1,2
Республика Мордовия 3,7 4,4 5,0 4,4 4,1 3,8 3,7 3,0 3,0 2,4 2,3 2,3 -1,4
… … … … … … … … … … … … …
Вологодская область 11,0 12,6 14,1 14,4 15,5 16,4 15,6 16,2 16,6 15,9 19,6 20,2 9,2
… … … … … … … … … … … … …
Томская область 21,2 23,1 24,1 24,3 25 24,8 25,3 25,9 25,9 26,9 29,7 28,6 7,4
Республика Алтай 23,7 25,4 25,6 26 24,8 27,7 26,5 25,2 26,1 26,2 21,8 30,1 3,9
Республика Дагестан 30,3 30,3 26,9 26,7 27,6 28,2 28,4 28,1 28,4 29,8 31,9 32,8 2,5
Чеченская Республика 40,0 40,0 40,0 42,7 41,8 41,4 38,4 38,7 37,7 38,8 38,1 34,7 -5,3
Республика Тыва 29,8 31,2 31,6 30,7 32,9 32,7 32,2 33,2 33,2 35,6 38,3 39,2 9,4
Примечания.
Данные ранжированы по регионам за 2021/2022 уч. год.
Приведены данные по 5 регионам с наилучшими и наихудшими показателями, а также Вологодской области.
Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сборник / Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/
document/47652
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новится обязательной частью «вынужден-
ной нагрузки» работников образования 
(Леонидова и др., 2018). Репетиторство как 
«неформальное дополнение к формальной 
системе образования» и «нейтрализатор 
проблем школьного образования» широ-
ко распространено в России (Макеев, 2019). 
Исследования показывают, что «школьные 
преподаватели доминируют (до 25%) в пред-
метах, связанных с подготовкой к школе и 
обучением в начальной школе, а также вели-
ка их доля в обучении математике. В целом 
учителя школ составляют до 25% корпуса 
репетиторов, представленных на сайтах», 
сегодня это называется «платформенной 
занятостью» (Макеев, 2019). Риски ее связа-
ны с возможным уходом в «теневой сектор» 
экономики.

Вопросы прекаризации занятости учи-
телей не в последнюю очередь обусловлены 
сложностью преподавательского труда, кото-
рая динамично возрастает на фоне постоян-
ного обновления знаний, образовательных 
стандартов и появления новых образова-
тельных практик. Однако результаты иссле-
дований показывают, что учительство в це-
лом обладает существенной устойчивостью 
и высокой адаптивностью к жизненным и 
профессиональным реалиям. Следовательно, 
рассмотренные нами характеристики за-
нятости учителей, с одной стороны, можно 
идентифицировать как прекарные, с дру-
гой стороны, стабильность трудоустройства, 
профессиональное призвание, наличие со-
циальных гарантий (таких, например, как 
большой преимущественно летний отпуск 
и т. д.) компенсируют имеющиеся признаки 
прекарности, которые в ряде случаев созда-
ют возможности для личностного развития 
и самореализации.

Заключение
Стратегическая цель современного об-

разования в России заключается в построе-
нии и развитии суверенной системы обра-
зования, основанной на лучших традициях 
и практиках отечественной педагогики. В 
связи со сложившейся геополитической си-
туацией, в т. ч. беспрецедентными санкци-

онными мерами давления на российское 
общество, в российском образовании про-
исходит смена педагогического вектора. 
Основными направлениями обозначены об-
разовательный суверенитет, традиционные 
российские духовно-нравственные ценно-
сти, формирование единого образователь-
ного пространства, повышение статуса пе-
дагога, внедрение информационных техно-
логий, дополняющих систему образования. 
В этой ситуации появляются или усугубля-
ются проблемы, снижающие уровень удов-
летворенности педагогов условиями тру-
да. В частности, это касается роста учебной 
нагрузки, эмоционально-психологических 
проблем, вовлеченности во вторичную или 
дополнительную занятость и т. д.

Исследование показало наличие призна-
ков прекарности занятости учителей обще-
образовательных школ (сверхзанятость; 
эмоционально-психологические перегруз-
ки; цифровизация как элемент дополни-
тельной личной и профессиональной от-
ветственности; необходимость постоянной 
адаптации к реформированию системы 
образования, появлению новых образова-
тельных практик; изменение содержания и 
объемов документарной занятости и т. д.). 
Вместе с тем, раскрывая перечисленные 
признаки на примере регионального учи-
тельского сообщества, согласимся с авто-
рами, которые не склонны преувеличивать 
их влияние на занятость этой социально- 
профессиональной категории. С одной стороны, 
в труде учителя общеобразовательной сфе-
ры преобладает трудоустройство с оформле-
нием трудового договора, присутствует пол-
ный пакет социальных гарантий, механиз-
мы социальной защиты действуют в рам-
ках традиционной стандартной занятости. 
С другой стороны, прекаризация труда связа-
на с вынужденным изменением работника-
ми своих повседневных практик реализации 
трудовой деятельности, что в отношении 
рассмотренных нами позиций не допускает 
однозначности оценок. Наконец, имеющие-
ся признаки прекаризации минимизируют-
ся посредством предпринимаемых государ-
ством в 2023 году мер: разработка единых 
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принципов формирования заработной пла-
ты педагогов во всех регионах страны, при-
нятие законодательных мер по дебюрокра-
тизации труда учителя, разработка и подго-
товка единых учебников истории для 10–11 
классов, объявление 2023 года в России 
Годом педагога и наставника для поднятия 
престижа профессии, реализация проекта 
создания во всех федеральных округах сети 
ведущих «Школ Минпросвещения» и т. д.

Однако, учитывая постоянное реформи-
рование отрасли образования и связанные с 
этим риски неустойчивости занятости, необ-
ходимо не только обеспечивать достойные 
условия труда для педагогических кадров, 
но и понимать экономические и социаль-
ные причины современных проблем школы. 

21 Бондаренко Н.В., Варламова Т.А., Гохберг Л.М. [и др.]. Индикаторы образования (2023): стат. сб. / Нац. исслед. 
ун-т «Высшая школа экономики». Москва: НИУ ВШЭ. 432 с.

Одной из таких проблем является финан-
сирование сферы образования. Несмотря 
на позитивную в целом динамику расходов 
на общее образование за последние годы, в 
стране сохраняются низкие значения расхо-
дов на образование в целом (4,1% ВВП в 2021 
году) и школьное образование в частности 
(1,5% ВВП)21. Учет факторов, обусловлива-
ющих появление признаков прекаризации 
педагогического труда, позволит принять 
своевременные меры к преодолению или 
минимизации негативного воздействия. 
В условиях реализации в России националь-
ного проекта «Образование» увеличение 
объема финансирования образования пред-
ставляется фактором успешности реформ 
в этой сфере.
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Leonidova G.V.

PRECARIZATION SIGNS OF GENERAL EDUCATION TEACHING STAFF: 
REGIONAL CROSS-SECTION
The socio-professional group of general education school teachers in Russia is one of the most 
massive (more than 1 million people) and statistically significant categories of workers.  The 
modern processes of employment transformation, which have the effect of eroding the guarantees 
of stable employment, have also affected this sector. Teachers face a decline in the prestige of 
the profession, an increase in pedagogical and bureaucratic workload, and their employment is 
taking on signs of precarization. The aim of the research is to analyze various aspects of working 
conditions of general education teaching staff and their evaluation in terms of the signs of precarious 
employment. The information base of the research is the results of monitoring of the material 
situation and social well-being of teachers of general education schools in the Vologda Oblast, 
conducted by Vologda Research Center of RAS in the region (2011, 2015, 2017, 2020).  We also use 
the data of official statistics and sociological data of the All-Russian Center for Public Opinion 
Research (VCIOM). We have revealed that by most criteria (prestige of profession, involvement in 
additional employment, participation in informal types of labor relations, including tutoring, etc.) 
employment in this sector of the labor market can be characterized as unstable. We determine the 
factors contributing to the spread of employment precarization in the pedagogical environment, 
outline its consequences, which constitutes the scientific novelty and practical significance of the 
study. Against the background of continuous reform of the education sector and the associated 
risks of job insecurity, it is necessary to ensure decent working conditions for teaching staff. Taking 
into account the factors that cause the emergence of signs of precarization of pedagogical work 
will make it possible to take timely measures to overcome or minimize the negative impact and will 
contribute to the success of reforms in education.

Region, employment, general education, employment volatility, precarization, teacher, non-formal 
educational practices.
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