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Роман Томашевский

СТАТУС ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВО ВТОРОЙ ДЕКАДЕ XXI ВЕКА

В последней декаде ХХ века произошли существенные перемены
в европейских системах образования. До того момента Западная
и Восточная Европы эволюционировали в рамках различных моделей
модернизации. Однако распад СССР и евроинтеграционные процессы
в некоторых странах соцлагеря привели к «вестернизации» образова-
тельных систем данных государств. Если на Западе перемены произошли
между 1965 и 1975 годами, в странах бывшего соцлагеря они начались
только после 1990 года. В особенности это касалось новых требований
к преподавательскому составу всех уровней и форм образования.

На уровне дошкольного и младшего школьного образования внесли
поправку об обязательном высшем образовании для воспитателей
детских садов и учителей интегрированных классов начальной школы.
В данных учреждениях ввели дополнительных специалистов логопедов,
терапевтов (педагогическая терапия, социотерапия, психотерапия). Перед
дошкольными учреждениями встали очередные задания, вызванные
модой на новые веяния, что повлекло перемены в структуре сектора
высшего образования, который готовит кадровый состав детских садов.
В дошкольных учреждениях появились филологи (в основном английский
язык), теологи (в садиках религиозного характера) и другие специалисты
в зависимости от специализации конкретного сада. В результате студенты
педагогических специальностей были вынуждены выбирать дополни-
тельную специализацию, например, филологию (английский, немецкий
языки), изобразительное искусство, музыку и т. п. Вместе с тем вопрос
о доступности подобных дошкольных учреждений так и остался
нерешенным, – в первую очередь речь идет об оплате за садик или
дополнительные занятия с детьми.

Меньше всего изменений произошло в подготовке персонала для
школ, где учились дети в возрасте 7–12 лет. Если в ХХ веке ключевой
приоритет сохранялся за дидактической подготовкой учителей именно
средних школ, позднее ситуация изменилась. Средняя школа стала
массовой, а в некоторых государствах длительность обучения в средней
школе увеличилась. В следствие этого учителя стали самой многочис-
ленной группой кадров в системе образования. К сожалению, подобная
массовость имела негативное влияние на отбор студентов на учительские
специальности и в целом повлекла снижение качества подготовки по
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ним. Ситуация усугубилась, когда выпускники вузов приступили к работе
в школах, и селекция при приеме на работу ослабла.

Даже в больших академических центрах выпускники учительских
специальностей пытались начать работать в администрации, и только во
вторую очередь – непосредственно в школе. Это явление нетипичное,
поскольку в большинстве стран заработная плата учителей средних школ
повысилась. Кроме привычных для средней школы специальностей,
характерным явлением является временный прием на работу учителей-
инструкторов в учреждениях повышения квалификации. В первой декаде
XXI века они стали главным конкурентом средних школ. Понижение
качества подготовки учителей средних школ стало причиной двух
проблем. Во-первых, основная тяжесть упала на плечи дошкольного
образования и кадрового состава дошкольных учреждений. Во-вторых,
снизился уровень подготовки выпускников средних школ, что заметно
по студентам высших учебных заведений. На Западе эта тенденция ярко
проявилась между 1968 и 1980 годами, однако в случае Восточной
Европы и бывших коммунистических стран аналогичное явление
наступило в первой декаде XXI века. В данной ситуации перекос
попытались исправить уже за счет высших учебных заведений, предлагая
им занятия по дидактике или другие формы компенсации.

Самый большой кризис прослеживается в эволюции статуса пре-
подавателей вузов до конца XX века. Ранее это была в определенной
степени элитарная группа. Однако Болонский процесс, инициированный
в 1990 году, кроме глобализационных последствий, ослабил престиж
научно-дидактических сотрудников. Прежде данная социальная группа
пополнялась самыми лучшими выпускниками престижных акаде-
мических вузов, часто по причине относительно хороших заработков,
престижа и возможности реализовать научные замыслы. За последние
пятнадцать лет ситуация катастрофическим образом изменилась.
Преподавателей вузов часто принимают на работу на краткосрочные
контракты, зарплата уменьшилась, и это коснулось даже такой элитарной
группы как профессура. В результате возросло количество случайных
преподавателей. Нередко администрация вузов занимается кадровыми
манипуляциями, противопоставляя адъюнктов профессорам, пытается
экономить, внедряя дистанционное образование. Подобные тенденции,
а и даже скорее обычная мода на различные стили управления в высшей
школе искажают основную идею функционирования университета,
а именно: партнерства профессора и студента. Вузы трактуются как
обычные фирмы, от профессуры требуется план реализации продукции.
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Студенты поначалу аплодировали этим переменам, однако
преподавателям пришлось стать «публичными интеллектуалами»,
произошла театрализация академической дидактики. Профессор
вынужден открыто заниматься карьеризмом и публично заботиться
о клиентах – студентах. Часто младшие научные сотрудники, подталки-
ваемые менеджерами вузов, решаются упрекнуть профессуру в олигар-
хизме и консерватизме. Указанные напряжения между научно-
дидактическими группами и уменьшение расходов на высшее
образование в большинстве стран вызвало недовольство самих студентов.
Современные студенты, в отличии от молодежи 1968 года, принимавшей
участие в бунтах против профессуры, с 2003 года начинают поддер-
живать своих преподавателей в вопросе некачественного менеджмента
в вузах на макроуровне (на уровне министерства – государства). Они
также выступают против недофинансирования вузов. Возможно, стоит
осознать, что основным капиталом академического вуза являются
именно научно-дидактические сотрудники, и их невозможно заменить
компьютерной программой, монитором или фетишем глобализации.

Таким образом, основным эффектом рыночных отношений в вузе
является ослабление связи между студентом и преподавателем.
В результате осуществляется негативная селекция научных сотрудников,
которые уходять в более прибыльные профессии. Например, в польских
условиях доктор [кандидат наук] в должности адъюнкта с десятилетним
стажем зарабатывает столько же, сколько учитель в средней школе
с подобным стажем работы. Однако уровень сложности в реализуемых
дидактических задачах совершенно разный. Кроме того, преподавателям
польских академических вузов, начиная с 2011 года, законодательно
запрещено работать в более чем одном образовательном учреждении.

В современных условиях достаточно критическая ситуация наблю-
дается среди педагогов дошкольного образования и преподавателей
вузов. Если говорить о позитивных переменах в профессиональной
подготовке, а также перспективах этих двух групп, следует упомянуть
хороший прогноз в вопросе уравнивания шансов на образование для
дошкольников и учеников младших классов. Однако преподаватели вузов,
от которых зависит технологический, социальный и культурный прогресс
(в широком смысле слова), превращаются в группу, где инвестиции
ограничены. В дальнейшем это может привести к тому, что университет
будет заменен интернетом. Это будет означать, что на замену знаниям
придет информация, которая будет только похожа на знания. В основе
же высшего образования лежит процесс социального обмена и передача
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именно знаний, что ведет к высвобождению мудрости. Нельзя трактовать
вузы как торговую фирму, где профессор будет исполнять роль продавца
информации в качестве товара.

Представленные тезисы являются попыткой противопоставить
польскую перспективу тем тенденциям, которые мы наблюдаем в вопросе
перемены статуса преподавателя в образовательных системах Восточной
и Западной Европы.

Т. А. Удовицкая, Т. В. Пылаева

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТИНГЕНТА
СОВРЕМЕННОГО ВУЗА КАК ВЫЗОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Контингент студентов высшего учебного заведения – один из
системообразующих элементов его структуры, в качестве и количестве
которого заинтересованы как преподаватели, так и вуз в целом. Для
преподавателей это, прежде всего? его объем работы и возможность
эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность. Для
вуза – это вопрос продолжения его деятельности, престижа качественной
и системной подготовки специалистов, обеспечения образовательного
процесса на высоком уровне, преемственности научной деятельности,
традиций и многого другого. Все это актуализирует проблему формиро-
вания студенческого контингента, делает ее общественно значимой,
обостряет обсуждения и споры вокруг данного вопроса как в самих
вузах, так на государственном уровне.

Проблема формирования контингента студентов относится к типу
многоаспектных и позволяет дифференцировать социальный, полити-
ческий, демографический, экономический, педагогический, дидактичес-
кий, психологический, личностный, профориентационный и ряд других
аспектов, каждый из которых может стать объектом управления,
отдельного самостоятельного научного исследования, а также проблемой
или вызовом для преподавателей.

Аксиомно утверждать, что взаимодействие преподаватель-студент
является основополагающим в высшем учебном заведении. Все
остальное: содержание и методы обучения, система контроля знаний,
организация практической подготовки и воспитательной работы и многое
другое – подчинено этому взаимодействию и его окончательному


