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СОЦИОЛОГИЯ ПРОФЕССИЙ

Е.М. Колесникова

ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ПРОФЕССИЯ КАК РЕСУРС СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ

Статья посвящена анализу показателей статуса профессиональной 
группы педагогов дошкольного образования. Профессиональная группа 
рассматривается с позиций межпоколенной и территориальной мобиль-
ности ее представителей. Исследование проводилось как часть проекта 
по изучению актуального положения, а также перспектив и стратегий 
повышения социального статуса педагогических работников дошкольно-
го образования в России. Профессиональная группа рассматривается 
в рамках неовеберианской концепции. Исследование проводилось в трех 
регионах России (Москва, Самарская область, Нижегородская область) 
с учетом соблюдения квот выборки по значимому статистическому по-
казателю группы (педагогический стаж). Для анализа было отобрано 
347 анкет воспитателей государственного и 93 анкеты воспитателей 
частного секторов. Основные тенденции, на которые стоит обратить 
внимание, связаны с закрытием социально-профессионального сообще-
ства в средних и малых городах и оттоком специалистов из сельской 
местности. «Закрытость» профессиональных сообществ и отказ от 
территориальной миграции специалистов из малых и средних городов 
России, на наш взгляд, является отражением проблематики существо-
вания и поддержания определенных элементов сословной социальной 
структуры в них. Отток специалистов из сельских территорий начина-
ется уже с этапа получения первого профессионального образования и со-
четается с ростом профессионально-социального статуса по сравнению 
со статусом родителей.
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ХХ в. был отмечен закрытием практически половины дошкольных учреждений 
(их количество уменьшилось c 87600 в 1991 г. до 51329 в 2001 г.) и аналогичным 
масштабным сокращением педагогических кадров (с 993900 человек в 1991 г. до 
605300 в 2001 г.) (Образование… 2003: 95, 66). В 2011 г. в 44884 учреждениях 
трудилось 612500 педагогических работников и 81 % из них составляли воспи-
татели (Индикаторы… 2013: 217, 164). Накопление проблем, связанных с до-
ступностью дошкольных учреждений и кадровым составом их работников, вы-
нужденно стимулировало внимание государства к данному сектору. Начиная 
с 2012 г., данный институт вступил в период преобразований, связанных с из-
менением администрирования, финансирования, стимулированием развития 
частного сектора, конкретными мерами по повышению заработной платы пе-
дагогов, а также введением стандартов (Государственная программа… 2014; 
Указ… 2012; Федеральный… 2012). 

Исследование проводилось как часть проекта по изучению актуального по-
ложения, а также перспектив и стратегий повышения социального статуса 
 педагогических работников дошкольного образования в России. Профессио-
нальная группа рассматривается в рамках неовеберианской концепции как 
корпоративный актор, а ее профессионализация — как процесс увеличения 
властного, экономического и культурного ресурсов работников с целью улуч-
шения их положения на рынке труда. Процессы формирования профессио-
нальной группы педагогов дошкольного образования в целом и воспитателей 
в частности представляют интерес с точки зрения рассмотрения данного заня-
тия как канала социальной мобильности. 

Исследование проводилось в трех регионах России (Москва, Самарская 
 область, Нижегородская область) с учетом соблюдения квот выборки по значи-
мому статистическому показателю группы (педагогический стаж). Профессио-
нальный педагогический стаж рассматривается как интегральная характе-
ристика, отражающая лояльность работника, его включение в сообщество, 
освоение идентичности. Исходная статистика по группе взята из статистиче-
ских источников (Индикаторы образования 2010; Образование… 2010). В Са-
марской и Нижегородской областях в исследовании приняли участие воспита-
тели не только из столиц регионов, но и из малых, средних городов, а также из 
поселков городского типа и сельской местности. В целом 55 % выборки соста-
вили воспитатели из Москвы, Самары, Нижнего Новгорода, 27 % — воспитате-
ли из других городов Самарской и Нижегородской областей и 18 % — воспита-
тели из сельской местности Самарской и Нижегородской областей. Сбор 
данных осуществлялся посредством самозаполнения анкет с их квотным отбо-
ром в соответствии со структурой выборки. Опрос был проведен в период меж-
ду мартом и сентябрем 2014 г. Для анализа было отобрано 347 анкет. 

Автор исходил из того, что динамика социального и профессионального 
статуса специалистов, работающих в частном и государственном секторах, бу-
дет различной. Сегодня частные образовательные услуги пользуются наиболь-
шим спросом в экономически развитых крупных городах вслед  ствие большей 
платежеспособности населения. Особенно очевидными были достижения 
частного сектора в период его появления в начале 2000-х гг., но постепенно он 
становился все более и более нелегальным. Так, в 2001 г. официальная стати-
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стика насчитывала 2306 частных детских садов, а в 2008 уже только 410 (Обра-
зование… 2010: 216). Определенное изменение ситуации можно наблюдать 
в связи с развитием программы софинансирования государством частного сек-
тора с 2012 г. (Государственная программа… 2014; Федеральный… 2012). На 
этом основании в исследовании были задействованы воспитатели-педагоги 
частных детских садов г. Самары (93 респондента). Самарский регион включен 
в проект по развитию государственно-частного партнерства в социальных про-
ектах и известен именно направлением частных детских садов («Билдинг сады») 
(АСИ). По данным Ассоциации «Территория образования», официальный сек-
тор негосударственных форм дошкольного образования в 2013 г. в России пред-
ставлен 1681 учреждением (Ассоциация… 2013). В 2012 г. в Самарской области 
насчитывалось 218 учреждений, реализующих альтернативные формы до-
школьного образования (35 из которых — негосударственные детские сады), 
численность воспитанников в них составляла 3989 детей (1794 из них посещали 
негосударственные детские сады) (Мониторинг… 2013). При этом за 6 месяцев 
2012 г. было открыто 34 новых частных учреждения и легализовано 36 (Ассо-
циация… 2013). В силу отсутствия официальной статистики по кадровым по-
казателям частного сектора мы использовали процедуру сплошного опроса 
воспитателей в каждом их 20 частных детских садов и центров по аналогичной 
анкете. Данные результатов по этой группе респондентов мы приводим отдель-
но. Сложно говорить об их репрезентативности, но они представляют интерес 
как попытка анализа сектора.

Профессия «воспитатель» как ресурс социальной мобильности
Возможности социально-профессионального роста работников в профес-

сии и посредством нее связываются социологами с процессами социальной 
мобильности, их направленностью, интенсивностью и открытостью общества 
в целом. Проблематика «равенства возможностей» рассматривается в науч-
ной литературе в основном с точки зрения межпоколенных изменений досту-
па к образованию, доходу и реже к профессиям. Статусное социально-про-
фессиональное неравенство и его воспроизводство в поколениях представляют 
интерес с точки зрения эффективности функционирования политической 
и экономической систем государства и общественной солидарности (См., 
напр.: Atkinson et al. 2011; Rycroft 2013). При этом как отечественные, так и за-
рубежные ученые сходятся в оценке сохраняющегося наследования классо-
вых, социальных преимуществ (См., напр.: Corak 2004; Ястребов 2015) и ис-
пользования профессиональных позиций как одного из инструментов соци-
ального закрытия (См., напр.: Lentz, Laband 1989; Corak, Piraino 2011; Ястребов 
2015). 

В анализе профессий системы образования — «учитель», «воспитатель» 
и т. п. — исследователи уделяли больше внимания школьным учителям как бо-
лее массовой педагогической профессии, но и эти данные, хотя и косвенно, 
также весьма показательны (См., напр. Floud, Scott 1961; ЕГЭ… 2009; Собкин 
и др. 2005). Проблематика формирования профессиональной группы педагоги-
ческих работников дошкольного образования активно анализируется в рамках 
феминистского подхода. Авторы рассматривают ее с учетом исторического, 
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культурного, социального и экономического контекстов. Система предостав-
ления дошкольного ухода и образования в мире представлена различным со-
четанием государственных, частных, общественных и добровольческих услуг, 
отражая национальный контекст и цели государственной политики каждой 
страны (Laere et al. 2012; Leira 1994). От государственной политики в области 
социализации воспитания зависят и показатели уровня квалификации педа-
гогических работников «воспитательного труда» (Scheiwe, Willekens 2009; 
 Competence… 2011). В последние годы расширение сектора услуг по уходу за 
детьми-дошкольниками особенно заметно в тех странах, где было типично до-
минирование нерегулируемого и малооплачиваемого частного сектора (Zigler 
et al. 2009; Evers et al. 2005), отнесение ухода и воспитания детей к вопросам 
частной семейной жизни и решение их за счет гендерного разделения труда 
и частичной занятости матери (Lewis 1992; Bloom, Steen 1990). Опыт этих стран 
свидетельствует, что отсутствие системного государственного финансирования 
и регулирования, активности ассоциаций профессионалов и переведение во-
проса на уровень личных договоренностей с родителями способствует сниже-
нию уровня оплаты труда (Folbre 2006; Fuller, Strath 2001) и сокращению и уде-
шевлению кадрового состава, притоку мигрантов в профессию (Ehrenreich, 
Hochschild 2002; Cleveland, Hyatt 2002; Blau 2001). 

В России институт дошкольного образования развивался наиболее мас-
штабно в советский период, когда он был ориентирован на служение обще-
ственным интересам и главенство государства в его экономике, администриро-
вании и культурной политике (История… 1989; История… 1988). И одной из 
характерных черт образовательной системы советского периода можно считать 
практику специального привлечения в «педагогическую» профессию выпуск-
ников из сельских территорий. Такие меры, как формальные «сельские квоты», 
снижение требований к проходным баллам, развитие системы заочного образо-
вания, использовались для повышения шансов при поступлении в педагоги-
ческие профессиональные учебные заведения выпускников из сельских терри-
торий. 

Одной из задач исследования был краткий анализ процессов социальной 
межпоколенной мобильности воспитателей. В анкете задавались вопросы, по-
зволяющие установить ряд ретроспективных сведений о социально-профес-
сиональных траекториях респондентов и характеристиках их ближайшего 
окружения. К ним относятся: место первичной и вторичной социализации рес-
пондента (тип поселения, в котором респондент заканчивал среднюю школу; 
тип поселения, в котором он получал профессиональное образование; тип по-
селения, в котором он живет и работает на момент проведения исследования) 
и род занятий родителей респондента (профессия отца и матери). 

Исходной информацией для получения итоговой шкалы о местах пер-
вичной и вторичной социализации были открытые вопросы о населенных 
пунктах. Ответы кодировались вручную в соответствии с классификацией: 
«большой  город» (города с населением более 500 тыс. чел., например, Москва, 
Самара, Нижний Новгород и т. п.), «средний и малый город» (города с насе-
лением менее 500 тыс. чел.), «сельская местность» (поселки городского типа, 
села, деревни). Отнесение городов к категориям проводилось на основании 
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классификации от 2010 г., с допущением о сохранении валидности с учетом 
упрощенности группировки и необходимости учета временного интервала 
только одного поколения. Упрощенная группировка использовалась на ос-
новании низких показателей территориальной мобильности респондентов 
(87 % указывали в качестве места первичной социализации и актуального 
проживания населенные пункты одной области) и ярко выраженной диффе-
ренциации городов в областях, где проводилось исследование, с точки зрения 
численности населения. 

Исходной информацией для получения итоговой шкалы о роде занятий 
 родителей были открытые вопросы об их профессии. Ответы кодировались 
вручную в соответствии с классификацией: «служащий» (например: бухгалтер, 
военный, врач и т. п.), «педагог» (например: воспитатель, учитель и т. п.), «ра-
бочий» (например: тракторист, электрик, рабочий и т. п.). Для типологии ис-
пользовался «Общероссийский классификатор профессий рабочих, должно-
стей служащих и тарифных разрядов» ОК 016-94 (http://professions.org.ru). Ка-
тегория «педагог» теоретически относится нами к «служащим», но выделялась 
отдельно для возможности учета распространенности поколенческого наследо-
вания именно этого профиля профессий. Упрощенность группировки объяс-
няется статистически малым объемом выборочной совокупности и необходи-
мостью агрегировать данные. 

В обоих случаях предполагается наличие принципиальных различий в эле-
ментах классификаций, что означает различный тип и объем социальных ре-
сурсов, которыми человек располагает в начале своего профессионального 
пути. Положение воспитателей в системе этих показателей рассматривается 
как их социальные маршруты, их исходное и текущее социальное положение. 
Очевидно, что набор этих характеристик не описывает профессиональную 
группу с точки зрения социальной мобильности в полной мере, но позволяет 
рассмотреть некоторые важные аспекты ее динамики. Основные тенденции, на 
которые стоит обратить внимание, связаны с «закрытием» социально-профес-
сионального сообщества в средних и малых городах и оттоком работников из 
сельской местности.

Миграционный тренд специалистов — выходцев из сельской местности
Обстоятельства первичной социализации характеризуют определенные со-

циально-профессиональные траектории воспитателей. Данные демонстрируют 
тенденцию формирования подгруппы респондентов, практикующих / прожи-
вающих в больших городах, не только посредствам собственных ресурсов, но 
и за счет миграции работников из сельской местности. Среди воспитателей 
 государственного сектора те, кто проходили первичную социализацию / закон-
чили среднюю школу в большом городе, составляют 38 %, в сельской местно-
сти — 29 %, но при этом проживают на данный момент в большом городе — 
55 %, а в сельской местности — 18 % (табл. 1). 

Определенный вклад в данный процесс вносит, видимо, тот факт, что 67 % 
респондентов прошли первичную профессиональную социализацию / получа-
ли первое профобразование в большом городе и только 2 % — в сельской мест-
ности (табл. 2). 

Колесникова Е.М. Педагоги дошкольного образования...
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Также можно отметить определенный вклад социально-профессионально-
го статуса родительской семьи в территориально-профессиональную мигра-
цию работников. В целом, и особенно с точки зрения социально-профессио-
нального статуса отца, профессия «воспитатель» подтверждает свою репутацию 
«социального лифта»: 80 % респондентов, чья первичная социализация прохо-
дила в сельской местности, 71 % из средних и малых и 68 % из больших городов 
отметили социально-профессиональный статус своих отцов как «рабочий», ма-
терей соответственно — 59 %, 42 % и 52 % (табл. 3). 

Таблица 1 
Распределение респондентов по месту первичной и вторичной социализации: 

Государственный сектор 
(в % от числа ответивших)

Вопрос анкеты Тип поселения
большой 

город
средний 

и малый город
сельская 

местность
Итого:

Населенный пункт, в котором 
Вы закончили среднюю школу

38 % 33 % 29 % 100 %

Населенный пункт, в котором 
Вы проживаете сейчас

55 % 27 % 18 % 100 %

Населенный пункт, в котором 
Вы получали первое профобра-
зование

67 % 31 % 2 % 100 %

Таблица 2 
Распределение респондентов по месту первичной и вторичной социализации: 

место актуального проживания — «большой город» 
(в % от числа ответивших)

Вопрос анкеты Тип поселения

большой 
город

средний 
и малый 

город

сельская 
мест-
ность

Итого:

Частный сектор «Населенный 
пункт, в кото-
ром Вы закон-
чили среднюю 
школу»

43 % 34 % 23 % 100 %

Государствен-
ный сектор 
(подвыборка)

Н а с е л е н н ы й 
пункт, в кото-
ром Вы закон-
чили среднюю 
школу

59 % 20 % 21 % 100 %
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Таблица 3 
Распределение респондентов по месту первичной социализации 

и социально-профессиональной принадлежности родителей: 
Государственный сектор (в % от числа ответивших)

Социально-
профессиональная 

принадлежность родителей

 «Населенный пункт, в котором Вы закончили 
среднюю школу»

большой 
город

средний 
и малый город

сельская 
местность

Итого:

Служащий (мать) 38 % 39 % 22 % 34 %
Педагог (мать) 10 % 18 % 18 % 15 %
Рабочий (мать) 52 % 43 % 59 % 51 %
Нет ответа 0 % 0 % 1 % 0 %
Итого: 100 % 100 % 100 % 100 %
Служащий (отец) 26 % 25 % 16 % 23 %
Педагог (отец) 1 % 2 % 1 % 1 %
Рабочий (отец) 68 % 71 % 80 % 72 %
Нет ответа 5 % 2 % 3 % 4 %
Итого: 100 % 100 % 100 % 100 %

При этом статус родителей служит и дополнительным ресурсом перемеще-
ния в социально-профессиональной структуре. Так, среди тех, чья первичная 
социализация проходила в сельской местности и чей отец / мать имели статус 
«служащий, педагог», 60 % и 50 % соответственно на данный момент прожива-
ют в большом городе (табл. 4, 6). А среди тех, чья первичная социализация так-
же проходила в сельской местности, но при этом отец или мать имели статус 
«рабочий», 36 % и 34 % соответственно на данный момент проживают в боль-
шом городе (табл. 5, 7). 

Таблица 4 
Распределение респондентов по месту первичной и вторичной социализации: 

Государственный сектор: Социально-профессиональная принадлежность 
родителей: Служащий, Педагог (мать) (в % от числа ответивших)

«Населенный пункт, 
в котором Вы закончили 

среднюю школу»

«Населенный пункт, 
в котором Вы проживаете сейчас»

большой 
город

средний 
и малый город

сельская 
местность

Итого:

большой город 88 % 12 % 0 % 100 %
средний и малый город 25 % 63 % 12 % 100 %
сельская местность 50 % 19 % 31 % 100 %

Колесникова Е.М. Педагоги дошкольного образования...
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Таблица 5 
Распределение респондентов по месту первичной и вторичной социализации: 

Государственный сектор: Социально-профессиональная принадлежность 
родителей: Рабочий (мать) (в % от числа ответивших)

«Населенный пункт, 
в котором Вы закончили 

среднюю школу»

«Населенный пункт, 
в котором Вы проживаете сейчас»

большой 
город

средний 
и малый 

город

сельская 
местность

Итого:

большой город 85 % 7 % 8 % 100 %
средний и малый город 43 % 43 % 14 % 100 %
сельская местность 34 % 17 % 49 % 100 %

Таблица 6 
Распределение респондентов по месту первичной и вторичной социализации: 

Государственный сектор: Социально-профессиональная принадлежность 
родителей: Служащий, Педагог (отец) (в % от числа ответивших)

«Населенный пункт, 
в котором Вы закончили 

среднюю школу»

«Населенный пункт, 
в котором Вы проживаете сейчас»

большой 
город

средний 
и малый 

город

сельская 
местность

Итого:

большой город 75 % 16 % 8 % 100 %
средний и малый город 39 % 54 % 7 % 100 %
сельская местность 60 % 13 % 27 % 100 %

Таблица 7 
Распределение респондентов по месту первичной и вторичной социализации: 

Государственный сектор: Социально-профессиональная принадлежность 
родителей: Рабочий (отец) (в % от числа ответивших)

«Населенный пункт, 
в котором Вы закончили 

среднюю школу»

«Населенный пункт, 
в котором Вы проживаете сейчас»

большой 
город

средний 
и малый 

город

сельская 
местность

Итого:

большой город 91 % 8 % 1 % 100 %
средний и малый город 28 % 57 % 15 % 100 %
сельская местность 36 % 18 % 46 % 100 %
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Закрытие социально-профессионального сообщества 
в «средних и малых городах»

В отношении той части воспитателей, чья первичная и вторичная профес-
сиональная социализация были связаны со средними и малыми городами, 
можно говорить о некоторых показателях «закрытия» группы. 33 % респон-
дентов государственного сектора отметили, что закончили школу именно 
в среднем и малом городе, 27 % проживают в нем на данный момент и 31 % 
получали первичное профобразование именно в этом типе поселения (табл. 1). 
Преимущества статуса родительской семьи здесь меньше сочетаются с пока-
зателями территориальной миграции специалистов, а скорее способствуют 
территориальной оседлости. Так, среди тех, чья первичная социализация 
проходила в среднем и малом городе и при этом отец / мать имели статус «слу-
жащий, педагог», 54 % / 63 % соответственно на данный момент проживают 
в среднем и малом городе (табл. 4, 6). Также среди тех, чья первичная социа-
лизация проходила в среднем и малом городе, но при этом отец / мать имели 
статус «рабочий», 57 % / 43 % соответственно на данный момент проживают 
в среднем и малом городе (табл. 5, 7). Видимо, наличие у матери такого ресур-
са, как статус «служащий, педагог», в этом типе поселения способствует мак-
симизации выгод и отказу от территориальной мобильности. Одновременное 
сочетание в средних и малых областных городах таких факторов, как наличие 
собственных (по сравнению с сельской местностью) рынка труда и системы 
профобразования, незначительный (по сравнению с большим городом) раз-
мер социально-профессиональной группы «служащих» и возможность ис-
пользовать социальный ресурс принадлежности к местному профессиональ-
ному сообществу способствуют более низким показателям миграции 
в большой город, чем среди респондентов из сельской местности. Стоит так-
же обратить внимание на тот факт, что доля воспитателей из средних и малых 
городов, практикующих в большом городе в частном секторе, составляет 
34 %, а в государственном — 20 % (табл. 2). Это, на наш взгляд, свидетельству-
ет о специфике актуализации ресурсов воспитателей из средних и малых го-
родов в ситуации конкуренции за места в социально-профессиональной 
структуре. 

Подобная «закрытость», с нашей точки зрения, является отражением про-
блематики существования и поддержания определенных элементов сословной 
социальной структуры малых и средних городов России. Определенное игно-
рирование мобильности как значимой ценности современного общества в этом 
типе поселения находит свое отражение в сокращении передвижений, как 
в статусном, так и в территориальном аспекте. Исследователи утверждают, что 
в данном типе поселения происхождение и родство способствуют монополиза-
ции позиций на рынке труда и образования, что снижает процессы социальных 
передвижений (Российское общество… 2015). Наши данные также могут быть 
истолкованы в этом ракурсе. Отказ от использования возможностей профес-
сиональной мобильности в пользу территориально локализованных ресурсов 
является скорее элементом сословной социальной культуры, не ориентирован-
ной на интенсивные социальные передвижения «открытого, современного» 
общества. 

Колесникова Е.М. Педагоги дошкольного образования...
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Итак, в данной статье мы пытались рассмотреть проблематику социального 
статуса воспитателей с точки зрения социальной мобильности. Корпус педаго-
гов дошкольного образования имеет большую историю и представлен обшир-
ной сетью учреждений в городах и сельской местности. Начиная с постсовет-
ского периода, он включает в себя и работников частных садов / центров. 

На наш взгляд, объем социальных ресурсов, возможных к аккумуляции 
в начале профессионального пути, стимулирует перспективы социальной и 
территориальной мобильности воспитателей. Очевидно, что небольшой набор 
характеристик, задействованный нами, не описывает профессиональную груп-
пу с точки зрения социальной мобильности в полной мере. Так, например, мы 
не рассматривали межпоколенную мобильность в контексте уровня образова-
ния и дохода специалистов и их родителей. Нет никаких оснований утверждать, 
что при наличии межпоколенной мобильности, заключающейся в перемеще-
нии нового поколения в сферу занятости, предполагающую более сложный 
уровень труда и образования, одновременно можно говорить о восходящей мо-
бильности в аспекте дохода. Профессии «воспитательного труда» в целом и вос-
питатели дошкольного образования в частности не относятся к разряду высо-
кооплачиваемой занятости. С нашей точки зрения, занятость в этом сегменте 
можно рассматривать как первоначальный этап поколенной восходящей мо-
бильности, связанный с включением в «интеллектуальный» труд, хотя и с от-
носительно низким уровнем дохода. Не стоит забывать и о том, что это сегмент 
с крайне феминизированным кадровым составом профессиональной группы. 
В этом ключе показательны тенденции закрытия социально-профессиональ-
ного сообщества в средних и малых городах и оттока работников из сельской 
местности.
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