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Л. Н. Рябова 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В НОВЫХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Сегодня приоритетным направлением в деятельности высшей школы 

России является обеспечение высокого качества образовательных услуг. 

На качество образования влияют многие факторы, но обеспечивают его преж

де всего преподаватели. Финансовое и психологическое благополучие, со

стояние здоровья педагога тесно связаны с результатами его труда и неиз

бежно отражаются на качестве оказываемых образовательных услуг, а в ито

ге – на рейтинге учебного заведения. 

В настоящее время во многих вузах наблюдается противоречие меж

ду интеллектуальным потенциалом преподавателей и вознаграждением, ко

торое они получают за свой труд. Ориентированные на вторичные социаль

ные потребности (по классификации А. Маслоу) преподаватели сталкивают

ся с проблемой удовлетворения первичных потребностей, связанных с ма

териальными условиями жизни. Преподаватели вузов не относятся к числу 

высокооплачиваемых работников. Большинство – 69,5 % – имеют низкий 

уровень жизни. Каждый третий преподаватель – 38,1 % – живет в нищете, 

«сводит концы с концами». Средний уровень жизни имеют 30,5 % препо

давателей, а зажиточно живут только 2,4 %. Таким образом, высшее образо

вание в России является предпосылкой бедности [3]. 

Низкая оплата труда вынуждает большинство преподавателей вузов 

совмещать преподавательскую деятельность в нескольких учебных заведе

ниях. Статистические данные показывают, что численность штатного про

фессорско-преподавательского состава государственных вузов России с 1997 

по 2001 гг. возросла только на 6 %, а преподавателей, работающих на ус

ловиях штатного совместительства, на 12,6 %. При этом численность сту

дентов за тот же период увеличилась на 30 % на фоне заметного расшире

ния номенклатуры направлений, реализуемых вузами, и роста числа фи

лиалов более чем в два раза [3]. Увеличение нагрузки и совместительство 
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ведут к стрессам, накапливается усталость – ведь преподаватели практиче

ски не имеют времени для полноценного отдыха. 

Процессы трансформации, происходящие в российском обществе, су

щественно повлияли на положение, функции, социальный статус препода

вателей высшей школы. В последние годы наблюдается тенденция ухуд

шения социально-демографических характеристик педагогических кадров 

вузов. За последние 5 лет преподаватели высшей школы «постарели». Про

фессура, например, «отметила» 60-летие среднего возраста [6]. Процесс 

оттока преподавателей-мужчин из высшей школы, начавшийся 10–15 лет 

назад, и увеличение доли женщин становится достаточно устойчивым, что 

подтверждают цифры: в 1996/97 уч. г. женщины составляли меньше полови

ны (44 %) профессорско-преподавательского состава государственных 

высших учебных заведений, в 2002/03 – 51 % [5]. 

Проблемы стабильности, качественного состава педагогических кад

ров, повышение творческого потенциала преподавателей, их заинтересо

ванности в труде, улучшения их материального положения и другие, без

условно, заслуживают внимания государства и общества. Однако не мень

ше внимания должно уделяться здоровью педагогов как отдельной катего

рии лиц. 

Вместе с тем, профессиональная деятельность преподавателя вуза ха

рактеризуется высоким уровнем ответственности, нервно-эмоциональным 

напряжением и значительным количеством стрессовых ситуаций. Педаго

гический труд требует перерабатывания большого объема информации, 

напряжения зрительного, слухового анализаторов. Проведение любых ви

дов учебных занятий предполагает сосредоточение внимания на изложе

нии учебного материала. 

Повышенная концентрация внимания и возбуждение приводят к дез

организации тормозно-возбудительных процессов, что неблагоприятно ска

зывается на функциональном состоянии центральной нервной системы (ЦНС). 

Увеличение числа ошибок, замедление и ухудшение восприятия информа

ции – внешние проявления утомления ЦНС. Субъективно утомление про

является в головной боли, вялости, некотором нарушении координации 

движений, ухудшении памяти. 

Физиологические исследования педагогического труда показали, что 

чтение лекций и проведение практических и семинарских занятий сопро

вождаются значительными сдвигами со стороны функционирования ряда 
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органов и систем организма (ЦНС, сердечно-сосудистой, дыхательной, эн

докринной систем и т. д.). Причем физиологическая «цена» лекции для орга

низма значительно выше, чем проведение практического занятия. К тому 

же и подготовка к лекции требует больших временных затрат, чем подго

товка практического занятия [7]. 

Наличие стрессовых ситуаций у преподавателей обусловлено недос

татком времени, спешкой, высоким ритмом работы, необходимостью совме

щать несколько видов работ, неудовлетворенностью работой, экономически

ми (финансовыми) трудностями. Снижение способности активно и разумно 

противостоять трудностям, стрессу способствует возникновению сердечно

сосудистых заболеваний. Испытываемое преподавателем в процессе профес

сиональной деятельности эмоциональное напряжение обусловливает явно 

гиперкомпенсаторный, избыточный характер реакций со стороны физиоло

гических систем в условиях, когда реальная нагрузка, казалось бы, не требует 

столь значительной активизации организма. Но эмоциональная активация 

нужна педагогу для более эффективной передачи студентам учебной и науч

ной информации. Длительное, систематическое нервно-психические напря

жение может вызвать рассеянность внимания, снижение качества мышления, 

ряд функциональных расстройств, заболевания ЦНС и внутренних органов. 

Отличительной особенностью труда преподавателей вуза является 

еще и то, что значительное напряжение ЦНС протекает в условиях ограни

ченной двигательной активности, что отрицательно влияет на состояние 

здоровья. Малая двигательная активность, длительная сидячая поза не обес

печивают необходимого уровня обмена веществ и окислительных процес

сов. Миллиарды капилляров бездействуют, возникает застой крови в ниж

них отделах легких, полости живота и нижних конечностях. Ухудшается 

работа кишечника, застойные явления в области малого таза способствуют 

возникновению различных заболеваний [8]. Слабость мышц живота влечет 

за собой опущение всех внутренних органов. Это мешает их нормальной 

работе и объясняет появление тянущих болей в подложечной области и чув

ство тяжести в животе [2]. 

Профессиональная деятельность преподавателя без соблюдения долж

ного режима труда, отдыха и двигательной активности приводит к сниже

нию работоспособности и возникновению различных заболеваний нервной 

и сердечно-сосудистой систем, нарушениям жирового и углеводного об

мена, невралгическим заболеваниям и т. д. 

205 



Безусловно, социально-экономические преобразования в стране, как 

и экологически неблагоприятные условия проживания населения, влияют 

на снижение общего уровня жизни, и все же физическое состояние, в том 

числе состояние здоровья, продолжительность жизни непосредственно за

висят от субъективной позиции гражданина. Сознательное отношение 

к собственному здоровью и здоровью окружающих актуально сегодня как 

никогда. Каждый человек может быть истинно здоровым только силой 

собственной активности. 

Физическая культура является мощным фактором предупреждения 

нарушений здоровья, его упрочения и сохранения на высоком уровне. Сис

темная, упорядоченная физкультурно-двигательная активность существен

но уменьшает риск наиболее распространенных сегодня заболеваний (сер

дечно-сосудистых, ожирения, диабета, остеопороза, паралича, некоторых 

канцерогенных и др.) и содействует увеличению продолжительности жиз

ни индивида, являясь важнейшим фактором поддержания на высоком 

уровне функциональных возможностей многих жизненно важных систем 

организма. 

Характер труда преподавателя вуза предъявляет повышенные требо

вания к психической устойчивости человека, способности переносить дли

тельные нервные напряжения, перерабатывать большой поток информа

ции. Преподавателю необходимы такие психофизические качества, как ус

тойчивость к гиподинамии, статическая выносливость мышц, быстрота пе

реключения внимания при его высокой концентрации. Поддерживать ра

ботоспособность в течение дня и снимать утомление по завершению рабо

ты можно, используя в качестве активного отдыха физические упражне

ния: они способствуют оздоровлению, оказывают разностороннее влияние 

на организм, избирательно воздействуют на него в связи с индивидуальны

ми особенностями человека и спецификой труда. 

Физическая культура предоставляет практически неисчерпаемые 

деятельностные возможности для активного воздействия на динамику здо

ровья индивида. Однако полное использование этих возможностей стано

вится реальным лишь при условии соответственно налаженной двигатель

ной активности в сочетании с нормированным использованием закали

вающих и иных благотворных свойств природной среды (солнечной ра

диации, воздуха, воды) и гигиеническими условиями здорового образа 

жизни (питание, отдых, суточный режим повседневной жизни и т. д.) [4]. 
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Поэтому так важно приобщение преподавателей к физкультурной деятель

ности – занятиям в спортивных секциях, группах здоровья и клубах по ин

тересам, где систематическая мышечная деятельность позволит им повы

сить психическую, умственную и эмоциональную устойчивость организма 

при длительной напряженной работе. 

Сегодня важно не только иметь данные об уровне здоровья преподава

телей вуза, но и разрабатывать конкретные рекомендации по их оздоровле

нию с учетом специфики деятельности, а также готовить специалистов, гото

вых выполнять эту работу в университетах. Чтобы повысить экономический 

эффект от преподавательской деятельности, т. е. взять от преподавателя на

много больше, нужно и дать ему несколько больше, предоставив возмож

ность снять утомление, повысить работоспособность, укрепить здоровье. 

Улучшение материальных условий труда преподавателей, создание 

в вузе благоприятной атмосферы для физкультурной деятельности будут 

способствовать росту профессионализма преподавателей на индивидуаль

ном уровне, что позволит университетам добиваться оптимального форми

рования преподавательского корпуса. 
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С. А. Глазунов 

УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН СТУДЕНТАМ КОЛЛЕДЖА 

Получение образования в колледже и техникуме предполагает при

обретение профессионально-практических навыков работы в той или иной 

отрасли производства, а также права руководить первичным рабочим кол

лективом, в том числе в роли мастера производственного обучения, на на

чальном этапе его формирования. В настоящее время около трети граждан 

России имеют среднее профессиональное образование, которое по класси

фикации ЮНЕСКО приравнивается к бакалавриату. Однако некоторый пе

рекос в сторону высшего образования, наблюдаемый в последние десяти

летия, снизил значимость практико-ориентированного образования из-за не

востребованности его в условиях кризисной экономики. 

Происходящие на современном этапе социально-экономические пре

образования в России обусловили повышение требований к уровню квали

фикации работников со средним профессиональным образованием, кото

рым в ближайшем будущем предстоит педагогическими средствами транс

лировать свой образовательный и практический опыт учащимся профес

сиональных училищ. Чтобы обеспечить повышенные требования к каче

ству подготовки специалистов сразу на двух уровнях, преподавателям кол

леджей необходимо решать серьезные задачи технологического обновле

ния процесса обучения. Ведь наряду с направленностью на материальное 

производство специалист должен обладать гражданственностью, социаль

ной сознательностью, личной ответственностью. Более того, исследовате

ли неоднократно отмечали, что простая заученность производственных 

действий, монотонность выполнения технологических операций ведут 

к регрессу у работников воли и энергии, к снижению умственных способ

ностей, замедлению реакции и, в итоге, к существенному падению произ

водительности труда и деградации работника как личности. Преподаватели 

гуманитарных дисциплин должны быть ориентированы не только на каче

ственную подготовку студентов по учебным предметам, но и на формиро-
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