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Ряд факторов, среди которых: глоба-
лизация, изменение рынка труда, конку-
ренция между университетами, модер-
низация российской высшей школы, ока-
зывают влияние на трансформацию 
академической профессии. Изучение 
проблем профессиональной деятель-
ности преподавателей чаще всего посвя-
щено исследовательской составляющей, 
по скольку результаты научной работы 
существенно влияют на международные 
рейтинги университетов.

Международные рейтинги стали глав-
ным ориентиром в реформировании уни-
верситетов, так как на государственном 
уровне поставлена задача: пяти российс-
ким вузам войти в сотню лучших миро-
вых университетов. Внедрение эффек-
тивных контрактов, расширение акаде-
мической мобильности, повышение 
публикационной активности стимулиро-
вали изменения в деятельности препода-
вателя [1], что повлекло за собой дискус-
сии о формировании нового поколения 

преподавателей высшей школы [2]. 
Однако в научном сообществе нет чётко-
го представления о том, каким должен 
быть преподаватель и каким должен 
быть современный университет.

Осознавая, что работа преподавателя не 
самая престижная и не самая высокоопла-
чиваемая, некоторые исследователи дела-
ют попытку выявить черты, формирую-
щие положительное отношение в целом к 
академической профессии. Например, 
Г. Розовски выделил следующие: 

–– привлекательный внешний облик 
лучших университетов, поскольку для 
людей значима та обстановка, в которой 
они трудятся. И это не только архитекту-
ра и ландшафт, но ещё и атмосфера, 
дарящая радость пребывания на этой 
территории;

–– общение с молодыми людьми, пре-
бывание рядом с ними или на некотором 
расстоянии позволяет «…ощущать себя 
молодым и энергичным даже в весьма 
преклонном возрасте» [3, с. 157];
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–– реализация потребности в непре-
рывном саморазвитии, так как профес-
сия даёт возможность формировать и 
постоянно обновлять интеллектуальный 
багаж. Это, в свою очередь, делает при-
влекательной деятельность преподава-
ния для одних, позволяя в процессе взаи-
модействия со студентами обсудить 
новые знания, а для других значимым 
является научно-исследовательская 
деятельность, которая «…удовлетворяет 
интеллектуальную любознательность и 
приобщает к радостям и триумфам 
открытий» [3, с. 158];

–– профессора обладают свободой так 
же, как и люди творческих профессий. 
Это обстоятельство влечёт выполнение 
определённых обязательств. Они при-
выкли относиться к профессии как к 
призванию, отвечая за качество управле-
ния и качество продукта, создаваемого 
университетом;

–– возможность использовать часть 
своего времени во внеаудиторной 
деятельности. Например, выступать в 
качестве научного эксперта на конгрессе, 
консультировать частные фирмы в про-
мышленности, читать публичные лекции 
вне стен университета и т.п.;

–– как драгоценности профессора 
высшей школы, занимающего постоян-
ную штатную должность, Г. Розовски 
определяет независимость и гарантиро-
ванность. Он приводит аргументы в поль-
зу постоянных штатных должностей, 
которые гарантируют академические сво-
боды. Академические свободы позволяют 
профессору «…учить тому, во что веришь, 
придерживаться непопулярных академи-
ческих и неакадемических позиций, дейс-

твовать на основании собст венного пони-
мания, знаний и идей, не опасаясь возмез-
дия» [3, с. 177]. С другой стороны, 
наличие пожизненных (эффектив-
ных) контрактов позволяет рассматривать 
систему постоянных штатных должнос-
тей в качестве источника внутренней дис-
циплины в университете.

Безусловно, представляет интерес 
попытка выявить ценности, определяю-
щие привлекательность академической 
профессии для сотрудников российских 
университетов и формирующие стержень 
этой профессии. Не претендуя на полный 
список, я выделила следующие ценности: 
образованность и интеллигентность; ака-
демические свободы научного поиска и 
преподавания; общение и продуктивное 
взаимодействие с коллегами; развитие 
личности студентов, успехи и достижения 
выпускников университета [4].

В этом контексте важно посмотреть на 
изменения в педагогической состав-
ляющей академической профессии, кото-
рая реализуется в процессе обучения. 
Дидактическая сущность этой категории 
педагогики состоит во взаимосвязи трёх 
элементов: 1) содержание образования; 
2) преподавание, которое осуществляет 
преподаватель; 3) учение, которое осу-
ществляет студент. Необходимо заметить, 
что структура и элементы процес са 
обучения не изменились. Посте пен но 
трансформируется содержатель ное 
на пол нение указанных элементов. Оста-
но вимся на происходящих изменениях 
подробнее.

Проблема отбора и конструирования 
содержания образования всегда была 
и в настоящее время остаётся актуаль-
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ной. Однако многие исследования посвя-
щены содержанию образования общей 
образовательной школы. В связи с этим 
востребована работа Т.А. Макаровой, 
направленная на решение проблемы 
содержания образования в высшей шко-
ле. В ходе исследования она определила 
круг ориентиров, влияющих на измене-
ние содержания образования, и верно 
выделила две группы.

Первая группа — это ориентиры, 
обоснованные учёными ранее и сохра-
нившие своё влияние в настоящее время. 
В неё автор исследования включил сле-
дующие: концептуальное представление 
о содержании образования; дидактиче-
ское положение о единстве процессуаль-
ной и содержательной сторон обучения; 
характер будущей профессиональной 
деятельности выпускника; методологи-
ческое положение о том, что учебная 
дисциплина не является отражением 
соответствующей отрасли науки.

Она создаётся в результате дидакти-
ческой переработки определённого набо-
ра знаний, умений и навыков, которые 
необходимы для овладения профессио-
нальной квалификацией.

Изучение состояния проблемы в сов-
ременных условиях позволило молодому 
исследователю выделить вторую группу, 
в которую вошли новые ориентиры, 
коренным образом меняющие ситуацию 
с отбором и конструированием содержа-
ния образования в высшей школе. К их 
числу были отнесены: глобализация и 
появление новых форм организации 
учебного процесса, одной из которых 
является дистанционное обучение; 
информационные и интернет-техноло-

гии, меняющие способы получения 
информации и освоения различных ком-
понентов содержания образования; 
вступление России в Болонский процесс 
и реформирование высшей школы на 
основе компетентностного подхода; 
появление нормативных документов, 
отражающих интересы разных людей, 
имеющих отношение к сфере образова-
ния (обучающихся и их родителей, рабо-
тодателей, общества, государства) [5]; 
проявление новых черт, характеризую-
щих молодое поколение обучающихся 
[6]. Необходимо обратить внимание на 
ориентиры второй группы, поскольку 
они задают направления обновления 
существующего содержания образования 
в высшей школе (табл.).

Известно, что изменение одного эле-
мента в системе влечёт за собой измене-
ния в других элементах. Поскольку 
содержание образования обеспечивает 
взаимодействие преподавателя и студен-
та в процессе обучения, необходимо 
видеть изменения в их деятельностях. 
В преподавании важно выделить два 
обстоятельства, которые его меняют.

Первое — это расширение границ 
академической свободы. Новые норма-
тивные документы (Закон об образова-
нии в Российской Федерации, ФГОС 
ВО) определяют требования к структуре 
содержания образования, но не опреде-
ляют само содержание образование. 
Это даёт возможность преподавателю 
проявить свои творческие способности, 
самореализоваться в профессиональ ной 
деятельности. Необходимо заметить, 
что эта свобода сопряжена с ответ ст-
венностью преподавателя за проек-
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тируемое и реализуемое содержание 
образование.

Второе — это новые технические 
средства, позволяющие использовать 
интернет-ресурсы для обновления содер-
жания образования, для разработки 
новых интернет-ресурсов образователь-
ного назначения, для включения студен-
тов в новые формы организации обуче-
ния в университете.

Эти существенные изменения транс-
формируют академическую профессию, 
но довольно медленно. Не претендуя на 
полный обзор причин, выделим главные 
из них. Прежде всего необходимо заме-
тить, что приёмам отбора и конструиро-
вания содержания образования в высшей 
школе никто и нигде не обучает. Педаго-
гические стандарты всех уровней не 

содержат модулей, направленных на 
формирование таких компетенций.

Отсутствие достаточного уровня 
информационно-технологической культу-
ры у педагогов создаёт трудности в 
использовании интернет-ресурсов в про-
цессе обучения. Активно преодолевают 
эти трудности в основном молодые пре-
подаватели, увлечённые новыми средс-
твами, а также преподаватели информати-
ки, имеющие специальную подготовку.

Между тем доступность интернет-
ресурсов, большой поток информации 
вносят изменения в функции процесса 
обучения. Известны три основные функ-
ции, реализуемые преподавателем во 
всех формах обучения: обучающая (обра-
зовательная), воспитательная, развиваю-
щая. В новых формах обучения эти функ-

Таблица
Направления изменений в содержании образования высшей школы

Направления 
изменений

Реализация в прежней 
системе ВО

Реализация в настоящей 
системе ВО

Заказ на содержание 
образования

Государство, общество Государство, общество, 
работодатели, студенты

Интернационализация 
содержания
образования

Интернационализация 
содержания была 
ограничена рамками 
господствующей 
идеологии

Интернационализация 
содержания расширена 
политикой непрерывного 
образования путём 
приобщения к современному 
уровню культуры разных 
стран и народов

Концепции содержания 
образования

ЗУНы Культурологическая 
концепция содержания 
образования

Скорость обновления 
содержания
образования

Периодичность 25 лет, 
затем 17 лет

Периодичность 5 лет, 
сокращение срока порой  
до 3 лет
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ции сохраняются, но их состав расширяет 
ориентировочная функция: «Учитывая 
тот факт, что студенты сталкиваются с 
огромным потоком знаний и информации 
разного качества, преподаватель на лек-
ции всё чаще выполняет ориентировоч-
ную функцию. Не имея возможности при 
любом количестве часов лекций (боль-
шом или малом) изложить все имеющие-
ся по теме знания, он стремится ориенти-
ровать по основным проблемам темы, по 
источникам их изучения, а также по спо-
собам организации самостоятельной 
работы студентов» [7, с. 18]. Реализация 
ориентировочной функции ставит препо-
давателя перед необходимостью уходить 
от традиционного взаимодействия со сту-
дентами в процессе обучения и занимать 
позицию наставника (тьютора), консуль-
танта. 

Формирование новых моделей взаимо-
действия преподавателя и студентов [8] в 
процессе обучения обусловлено помимо 
указанных выше обстоятельств ещё 
одним: появлением нового поколения 
молодых людей, комфортно чувствую-
щих себя в виртуальном мире. Часть это-
го поколения — студенты, осуществляю-
щие деятельность учения. Для этого 
поколения нет единого общепринятого 
названия. Чаще всего условно его называ-
ют поколение «Z». Оно характеризуется 
следующими чертами: «…многозадач-
ность, клиповое мышление, активное 
межличностное взаимодействие через 
социальные сети, желание вносить свой 
личный вклад в создание и развитие 
окружающего мира; зависимость моло-
дых людей от различных цифровых и 
мобильных устройств» [6]. Есть основа-

ния полагать, что знание этих черт для 
преподавателя университета является 
одним из ориентиров наряду с другими, 
которые способствуют эффективному 
отбору и конструированию содержания 
образования в современном университе-
те. Знание особенностей мышления сту-
дентов, умение работать с информацией, 
используя новые технические средства, 
позволяют преподавателю использовать 
новые формы обучения и быстрее осваи-
вать новую роль — наставника, отказыва-
ясь от прежних ролей: управленца педа-
гогическим процессом и единственного 
источника информации.

Представленные выше изменения в 
элементах, составляющих дидактиче-
скую сущность обучения, создают пред-
посылки для разработки и реализации 
программ смешанного обучения [9, 10] в 
высшей школе, которые набирают попу-
лярность в настоящее время.

Таким образом, внешние факторы, 
влияющие на изменение в мире, в обще-
стве, в образовании, естественным обра-
зом оказывают влияние на транс фор-
мацию академической профессии. 
Особенно заметны эти изменения в 
исследовательской составляющей про-
фессии, поскольку университеты в насто-
ящее время играют социально-полити-
ческую роль и участвуют в решении важ-
ных государственных задач. Взаимосвязь 
исследовательской составляющей про-
фессии с педагогической составляющей 
приводит (довольно медленно) к преоб-
разованиям в практиче ской деятельности 
преподавателей университетов, реализу-
ющих основные образовательные про-
граммы.
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Следует заметить, что при всех произо-
шедших к настоящему времени изменени-
ях сущностные элементы образо вания и 
их структура не изменились (содержание 
образования, деятельность преподавания, 
деятельность учения). Однако претерпе-
вает изменение содержательное наполне-
ние этих элементов, что приводит к про-
фессиональным затруднениям. Так, к чис-
лу первоочередных проблем, связанных с 
содержанием образования в высшей шко-
ле, можно отнести следующие: обоснова-
ние технологии конструирования содер-

жания образования в высшей школе с 
использованием ресурсов сети Интернет; 
разработка новых образовательных про-
грамм, позволяющих освоить такую тех-
нологию как будущим, так и действую-
щим преподавателям университетов и 
повысить уровень информационно-техно-
логической культуры; создание педагоги-
ческих условий для формирования 
ответственности преподавателя за про-
цесс и результаты конструирования, а так-
же реализацию нового содержания обра-
зования в высшей школе.
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