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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными и научными и практическими задачами. Качество 
образования зависит от разных аспектов и, в частности, 
зависит от эффективности работы преподавателя вуза. 
Оценка преподавательского труда сложная задача, так 
как деятельность преподавателя складывается из раз-
личных направлений и не одно из них не следует упу-
скать при оценивании работы преподавателя. Вузы ста-
ны переходят к рейтинговой оценки преподавателей, 
разрабатывая свои положения, в которых пытаются ох-
ватить различные показатели по направлениям науки, 
методической, воспитательной деятельности и т.д. Такая 
система во многих вузах используется использовать при 
формировании оплаты труда преподавателей (стимули-
рующая часть). В связи с этим важно не упустить при 
составлении рейтинга все аспекты преподавательского 
труда, не делая упор лишь на науку и, например, методи-
ческие разработки с грифами МО РФ, УМО и т.д.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых основывается автор; выделение неразрешен-
ных ранее частей общей проблемы. Основные направле-
ния, которые обычно выделяют в работе преподавателя 
– методическая работа и научная деятельность рассма-
тривается и обосновывается многими авторами [1, 2, 3], 
это отражено и в нормативных документах, в том числе 
вузовских [3, 4]. При составлении своей рейтинговой си-
стемы мы выделяем не только всевозможные показатели 
оценивания по разным направлениям, но и учитываем 
«вес» различных показателей, чтобы деятельность пре-
подавателя не была «однобокой», нацеленной на набор 
баллов по так называемым приоритетным направлени-
ям. В данной статье выделены основные направления 
преподавательского труда и обоснована важность каж-
дого из них.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Выделить основные виды деятельности преподавателя 
вуза, обосновать их взаимосочетаемость и значимость.

Изложение основного материала с полным обо-
снованием полученных научных результатов. 
Преподавательская деятельность многоаспектна и слож-
на в силу возлагаемых на преподавателя функций, тем 
не менее в ней можно выделить несколько сформировав-
шихся направлений. Не менее сложной задачей является 
оценка этой деятельности. В последнее время одним из 
ведущих направлений многие вузы выбрали научную 
деятельность, но не повлияет ли такой выбор в целом 
на качество образования? Насколько приоритетными у 
профессорско-преподавательского состава останутся 
учебно-методическая и, например,  воспитательная ра-
бота?

Известно, что основные виды деятельности, характе-
ризующие труд преподавателя – педагогическая, мето-
дическая и научная. В зависимости от квалификацион-
ной характеристики должностей специалистов высшего 
профессионального образования определяется объем и 
наполнение этих видов деятельности. Например, асси-
стент «…организует и осуществляет учебную и учебно-

методическую работу по преподаваемой дисциплине 
или отдельным видам учебных занятий, за исключением 
чтения лекций»,  а доцент и профессор «…осуществляет 
планирование, организацию и контроль учебной, воспи-
тательной и учебно-методической работы по курируе-
мым дисциплинам» – функционал расширен по учебно-
методической работе. Тоже касается и научной деятель-
ности: в должностных инструкциях ассистента указано, 
что он  «…участвует в научно-исследовательской рабо-
те кафедры, иного подразделения образовательного уч-
реждения… в организации их (студентов – прим.автора) 
научно-исследовательской работы»; в инструкциях до-
цента – «…организует, руководит и ведет научно-иссле-
довательскую работу по профилю кафедры (факультета) 
…  руководит курсовыми и дипломными проектами и 
научно-исследовательской работой обучающихся … 
руководит, контролирует и направляет деятельность на-
учного студенческого общества» [4]. Не остается в сто-
роне и воспитательная, организационная деятельность, 
в которых доля участия сотрудников меняется от на-
полнения этой работы и охвата слушателей (школьники, 
студенты, преподаватели). 

Исходя из лицензионных, аккредитационных требо-
ваний, показателей самообследования вуз конкретизи-
рует виды и объемы работы, осуществляемые препода-
вателем, которые находят свое отражение в Положении 
об индивидуальном плане работы преподавателя. В 
структуре такого плана выделяются следующие разде-
лы: 

- учебная работа;
- учебно-методическая работа;
- научно-исследовательская работа;
- воспитательная работа;
- организационно-методическая работа,   

с описанием каждого раздела и нормами (минимальны-
ми), которые должен запланировать  выполнить препо-
даватель [3].

Акцент на научную деятельность преподавателей в 
последнее время обусловлен несколькими причинами. 
Во-первых, это внушительный  блок при оценке дея-
тельности преподавателей с использованием рейтинго-
вой системы, внедряемой в вузы; во-вторых – это один 
из показателей мониторинга эффективности образова-
тельных организаций высшего образования, и, конечно 
же, необходимость соответствия занимаемой должности 
профессорско-преподавательского состава.

Говоря о рейтинговой оценки деятельности препо-
давателей имеем в виду возможность набрать высокие 
баллы по показателям этой группы, «растворившись» 
в науке, и в итоге получив моральное и материальное 
вознаграждение, что в целом, казалось бы, очень хоро-
шо. Научно-исследовательская деятельность как пока-
затель мониторинга эффективности вуза стимулирует, в 
том числе и руководителей вузов, не ослабевать работу 
в данном направлении. Также немаловажным является 
факт, что статус преподавателя в глазах студентов воз-
растает, если он является ученым-исследователем, на-
учная работа  приветствуется и высоко ценится  среди  
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коллег, это обязательный аспект при выборе по конкур-
су. Рассматривая в таком контексте  профессиональную 
деятельность преподавателя, «за бортом» у некоторых 
их них может остаться учебная и учебно-методическая 
работа. Ведь далеко не всегда преподаватель, занимаю-
щийся наукой, с той же отдачей посвящает себя методи-
ческой работе. Макарова Л. Н. в своей статье также ука-
зывает, что «при наличии взаимно-однозначного выбора 
между влиянием на успешность их обучения хорошего 
педагога и хорошего исследователя … студенты со зна-
чительным преимуществом выбирают первый вариант – 
75,2%»[1, с. 102].

Учебная работа, как и учебно-методическая, препо-
давателем ведется, но в такой ситуации может приоб-
ретать формальный характер: лекции, практические и 
лабораторные занятия проводятся (иногда с привлече-
нием аспирантов и ассистентов), но без применения по-
следних достижений науки и техники – из-за отсутствия 
времени на подготовку, учебно-методическое обеспече-
ние меняется раз в пять лет, не всегда отражая желаемую 
глубину и системность дисциплины/цикла дисциплин 
по тем же причинам.

Результаты исследований, представленные 
Макоровой Л.Н. показывают, что педагогическая дея-
тельность (включающая в себя учебно-методическую, 
воспитательную, организационную  работу) по мнению 
студентов оказывает перевес в сторону педагога, а не 
ученого, хотя научная работа повышает его уровень зна-
ний. Студенты также отмечают, что более сложной за-
дачей в учебном процессе для преподавателя – умение 
видеть и формулировать задачи на основе сложившихся 
ситуаций и «находить оптимальные способы их реше-
ния; не только иметь хороший запас знаний, но и обла-
дать умением их преподносить» [1, с. 103].

Учебно-методическая работа преподавателя несо-
мненно важна, ведь ее организация существенно влия-
ет на качество обучения. В зависимости от занимаемой 
должности, как уже отмечалось, доминирующей дея-
тельностью является учебно-методическая (ассистен-
ты, старшие преподаватели) или научно-методическая 
(доценты). Преподаватель вуза, используя достижения 
научного знания, инновационные методы и технологии 
обучения, не просто передает студентам знания, но и 
формирует у них необходимые компетенции (общекуль-
турные, профессиональные). Особую значимость можно 
отметить в организации учебно-методической работы 
по направлениям магистратуры – очень приветствуют-
ся авторские курсы и методики, что требует от препо-
давателя не только глубокого знания дисциплины (в 
том числе последние научные достижения науки), но и 
умения использовать новейшие педагогические приемы 
и методики. От качества учебно-методической работы 
преподавателя зависит качество обеспечения образова-
тельных программ, реализуемых в вузе, в связи с чем в  
вузе систематически проводится мониторинг этой дея-
тельности преподавателя по определенным критериям и 
показателям.

Учебно-методическая работа предполагает творче-
скую активность, которая находит свое отражение не 
только в разработке методического обеспечения, подбо-
ра литературы и совершенствование методик обучения, 
но и в использовании новых информационных техноло-
гий, инновационных образовательных технологий, гото-
вых педагогических решений (а также разработки сво-
их), проведении деловых игр и других интерактивных 
занятий, открытых лекций, в том числе на иностранном 
языке. Этому способствуют не только внешние, но в 
большей степени внутренние мотивы преподавателя, 
что характеризует его как саморазвивающуюся лич-
ность, педагога, имеющего активную жизненную и про-
фессиональную позицию, получающего удовлетворение 
от своей работы (в силу ценностных ориентаций своей 
профессии).

Можно отметить, что в связи с изменениями, про-

диктованными окружающей средой, от преподавателя  
требуется не только знание своего предмета, но и мини-
мальные знания информационной культуры, профессио-
нальная  мобильность, приветствуется знание иностран-
ного языка и другое. В связи с этим проявляются мето-
дические затруднения в большей степени, по сравнению 
с предыдущим периодом образования. Исследования, 
проводимые Солововой Н. В. демонстрируют, по ка-
ким видам учебно-методической деятельности испы-
тывают затруднения преподаватели в большей степени. 
Отмечается, что трудности меньше всего возникают 
при выполнении типичной методической деятельности, 
такой как подготовка материалов лекций, заданий для 
практических и лабораторных работ; разработка  рабо-
чих программ учебных дисциплин; разработка учебно-
методических комплексов по дисциплине; написание 
учебных пособий и т.д. Большие трудности вызывают  
виды учебно-методической деятельности, связанные с 
инновациями и модернизацией учебного процесса, та-
кие как подготовка презентаций; разработка комплектов 
тестовых заданий; внесение корректив в процесс обуче-
ния с учетом результатов обучения; активизация само-
стоятельной работы студентов; внедрение в учебный 
процесс инновационных образовательных технологий 
[2].

Для профессиональной деятельности преподавате-
ля не должны потерять своей актуальности и такие на-
правления как воспитательная и организационная ра-
боты, особенно при подготовке бакалавров, дисципли-
ны которых отмечены практикоореентированностью. 
Преподаватель должен уметь рационально организо-
вать самостоятельную работу студентов,  «развивать 
способности будущего выпускника к самоорганизации, 
быстрой адаптации к условиям деловой среды и твор-
ческой профессиональной деятельности» [3]. В этой же 
связи преподавателю необходимо совершенствовать 
формы и методы обеспечения качества и эффективно-
сти процессов реализации уставной деятельности вуза, 
а также повышать свой профессиональный потенциал 
(курсы, стажировки, работа в организациях по профилю 
кафедры или цикла дисциплин, работа в различных ко-
миссиях, советах и т.д.).

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. С переходом на рей-
тинговую систему вузы страны должны учитывать все 
аспекты  профессиональной деятельности преподавате-
ля, рационально распределяя баллы за работу по направ-
лениям научной деятельности, методической, органи-
зационной и воспитательной – для достижения баланса 
(или хотя бы стремления к нему) между выдающимся 
ученым и прекрасным педагогом. Такие преподаватели 
цены для вуза, они же являются более авторитетными и 
в глазах студентов.

Несомненно, рейтинговая система должна быть гиб-
кой, с возможностью изменения показателей, адаптив-
ной к изменениям окружающей среды (так как образова-
тельная среда – развивающаяся система). И желательно 
открытой – размещенной на сайте вуза (с определён-
ными ограничениями – но это уже ее другая сторона). 
После выделения направлений работы преподавателя 
и показателей, которые лягут в основу рейтинговой си-
стемы, будет разработана и запущена информационная 
система (пилотный проект) на сайтах нескольких вузах 
с различными направлениями подготовки. Наблюдения 
о работе с системой лягут в основу дальнейшей работы. 

В итоге создания и работы такой системы в выигры-
ше должны оставаться как преподаватели и вуз в целом 
(ее могут использовать руководителям вуза в различных 
целях, как минимум – при конкурсном избрании или 
присвоении учёных званий), так и студенты, вовлекае-
мые в учебный процесс активными, заинтересованными 
в своей профессиональной деятельности преподавателя-
ми (мнение которых также учитывается в индивидуаль-
ном рейтинге преподавателя).
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Почему так широко распространено ощущение того, 
что многим профессионалам не хватает профессиона-
лизма? Обычно дело не в том, что им не достает техни-
ко-рациональных знаний (хотя именно этот предполага-
емый дефицит чаще всего пытаются исправить, чтобы 
решить проблему). Чаще всего проблема заключается 
в неспособности создать собственный комплекс знания 
важного для современного специалиста. Еще чаще она 
связана с недостатком неявного знания (невербализован-
ного) о том, как делать что-либо. Но все-таки в боль-
шинстве случаев проблема возникает из-за неспособ-
ности рассмотреть более широкий спектр потребностей 
клиентов и игнорирования последствий, ограниченных 
правилами действий, основанных исключительно на 
дисциплинарных знаниях. Иными словами, из-за неспо-
собности заняться вопросами, которые лежат за преде-
лами отдельной области знаний специалиста. В таком 
контексте понятие сертифицируемой (формализуемой) 
профессиональной компетентности становится оксюмо-
роном.

Проблема в психологии усугубляется тем, что мно-
гие общепринятые представления и методы имеют се-
рьезные недостатки. В результате многие действия, ко-
торые на них основаны, приводят к нежелательным по-
следствиям для отдельных лиц, организаций и общества. 
Следовательно, они должны считаться неэтичными.

По этим причинам опасно стремиться ограничить 
действия профессионалов теми, которые входят в об-

ласть сертифицируемой технико-рациональной ком-
петентности,  и требовать от них постоянно повышать 
свой уровень знаний. Более полезным может стать тре-
бование  продемонстрировать то, что они, тем или иным 
способом, внесли свой вклад в развитие профессии.  

В этой работе рассматриваются вопросы, связанные 
с компетентностью и профессиональным развитием лю-
дей, работающих с человеческими ресурсами в таких об-
ластях как образование, организационный менеджмент 
и государственное управление. Она основана на иссле-
дованиях, которые за последние полвека мы с моими 
коллегами провели при обучении в домашних условиях, 
школах, на рабочих местах и в органах государственно-
го управления.

Основная моя мысль заключается в том, что наши 
технико-рациональные знания о таких феноменах как 
развитие человека,  природа компетентности, оцени-
вание и управление, настолько узки и столь значительно 
опираются на такие неадекватные и вводящие в заблуж-
дение (а значит, наносящие вред) модели и процедуры, 
что было бы ошибкой требовать от людей, работающих 
в этих областях, участвовать в действиях по  «професси-
ональному развитию», направленных на понимание ука-
занных явлений. Моя собственная позиция заключается 
в том, что, если не нужно будет подтверждать непрерыв-
ное профессиональное развитие, то станет необходимым 
очевидное проявление своей вовлеченности в развитие 
профессии. Это означает продемонстрировать, что про-
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