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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ТРУДА ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА КАК КРИТЕРИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ВЫСШЕМ 

УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

Аннотация: в статье содержится анализ деятельности профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведения, а равно – рассмат-

риваются как общетеоретические, так и основанные на наблюдениях автора 

практические проблемы, препятствующие эффективности этой деятельно-

сти. В частности, автором проведен анализ основ восприятия носителями 

русского языка содержания слов «труд» и «работа» и словосочетаний на их 

основе. Далее рассматриваются правовые и профессиональные проблемы, не 

способствующие улучшению преподавателями вузов качества своей деятель-

ности (эффективный контракт, наукометрические показатели и обучение на 

дистанционной основе). В работе содержатся предложения, внедрение кото-

рых позволит вузу оценить творческий потенциал преподавателя и в целом по-

высить эффективность оказываемых образовательных услуг. 

Ключевые слова: труд, работа, эффективный контракт, наукометриче-

ские показатели, дистанционные технологии, скоринговые карты. 

Abstract: the article contains the analysis of the activities of the teaching staff of 

the higher educational institution, as well as examines both general theoretical and 

practical problems based on the author's observations that hinder the effectiveness of 

this activity. In particular, the author analyzes the basics of Russian native speaker’s 

perception of the content of the words “labor” and “work” and phrases based on 

them. Next, legal and professional problems that do not contribute to the improve-

ment of the quality of their activities by university teachers (the Effective contract, 

scientometric indicators and distance learning) are considered. The paper contains 

proposals, the implementation of which will allow the university to evaluate the crea-
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tive potential of the teacher and, in general, to increase the effectiveness of the edu-

cational services provided. 

Keywords: labor, work, the effective contract, scientometric indicators, remote 

technologies, scoring cards. 

Греческому философу Плутарху приписывают выражение о том, что «уче-

ник – это факел, который нужно зажечь, а зажечь может лишь тот, кто сам го-

рит». И действительно, современное поколение молодых людей, поставивших 

перед собой задачу получения высшего образования в своем большинстве тре-

бует не просто получения т.н. «знаний» под которыми понимаются, как инфор-

мация о вопросах содержащихся в программах учебных дисциплин так и осо-

бенности их реализации в практической жизни но и постоянного «подталкива-

ния», позволяющего им обрести заинтересованность в освоении каждого из 

предметов образовательного цикла, а также – выбрать для себя дисциплины от-

носящиеся к группе дисциплин «по выбору». 

В зависимости от усилий преподавателя студент может стать новым «Ка-

зобоном» (герой романа У. Эко «Маятник Фуко», студент-историк, выбравший 

тему квалификационной работы историю тамплиеров и на реплику друзей о 

том, что он их любит, ответивший, что «он пишет о них диплом. Кто пишет ди-

плом о сифилисе, в конце концов влюбится в бледную спирохету» [1, с.116]). 

Напротив, введение из-за пандемии COVID-19 в процесс преподавания системы 

дистанционного обучения подняла в преподавательской среде проблему эффек-

тивности преподавания, понижение уровня которой произошло из-за использу-

емой компьютерной техники, о чем будет написано ниже. 

Одновременно с этим между профессорско-преподавательским составом 

(ППС) факультета вуза может развиваться настоящая конкурентная борьба ре-

зультатом которой является осознание студентами большей значимости пред-

мета (группы предметов) закрепленных за кафедрой по сравнению с дисципли-

нами других кафедр. По наблюдениям автора в специальности «Юриспруден-

ция» данная проблема выражается в регулярных межкафедральных дискуссиях 
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о значимости предметов конституционно-правового, частноправового или 

напротив – публично-правового цикла, теории права и ряда других направле-

ний. Однако акцентирование ППС внимания студентов на профессиональной 

значимости той или иной предложенной специализации должно не просто под-

крепляться значимостью в сегодняшних условиях предмета дисциплины, изме-

нениями бытия, обусловленными внедрением в практику научных идей, как и 

содержанием опубликованных по тематике предмета трудов, ставших «класси-

ческими» но и повседневной деятельностью преподавателей, а именно – их 

трудовой деятельности, «горению», о котором писал греческий мыслитель. 

Как отмечала И.И. Чангли, отсутствие четких развернутых определений, 

характеризующих основные понятия, обедняют социальные исследования, об-

рекают их на стихийность и примитивизм [2, с. 97]. Поэтому мы считаем своим 

долгом разобраться в вопросе, посвященному «горению» ППС, как фактору по-

вышения эффективности образовательных услуг. 

Но что представляет собой деятельность преподавателя и может ли препо-

давание рассматриваться как труд? Думается, что по смыслу толкования норм 

Основного закона России, «труд» и «преподавание» не тождественные по 

смыслу категории. На эту мысль наводит норма ст. 97 Конституции РФ, со-

гласно которой «Депутаты Государственной Думы не могут заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной (выде-

лено нами – А.И.) творческой деятельности». Таким образом, преподавание, как 

и научные исследования являются частным случаем «иной творческой деятель-

ности», каждая из которых закреплена в Основном законе РФ обособленно от 

права человека на свободный труд (ст. 37), в виде норм ст. 26 (право на свобод-

ный выбор творчества), и ст. 44 (свобода преподавания). 

Напротив, закрепление преподавательской деятельности в гл. 52 Трудово-

го кодекса РФ, как деятельности, осуществляемой преподавателем в пределах 

заключенного с вузом трудового договора, в котором прописываются права и 

обязанности сторон, позволяет считать, что деятельность ППС рассматривается 
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не как творческая, а как вид «труда», который в настоящее время формально 

бессодержателен. 

На мысль о бессодержательности категории «труд» наводят уже те сооб-

ражения, что поскольку содержание Общепризнанных принципов и норм меж-

дународного права согласно ч.4. ст.15 Конституции России являются составной 

частью ее правовой системы, исследование нами международных актов не поз-

воляет выявить определение «труда», право на который гарантируется челове-

ку. В частности, Декларация «О целях и задачах Международной организации 

труда» (МОТ) от 10.05.1944 в п. «а» ст. 1 установила, что «труд не является то-

варом» [3] но не определилась с содержанием этой категории. Некоторое пред-

ставление о содержании категории «труд» дает Конвенция МОТ №29 «Относи-

тельно принудительного или обязательного труда» в которой т.н. «труд, не от-

носящийся к категориям обязательного или принудительного» (т.е. «свободный 

труд») представляет собой некую «работу» или «службу», являющуюся «ча-

стью обычных гражданских обязанностей» [4]. Поскольку в Российском Ос-

новном Законе не дается определение категории «труд», а государства – члены 

МОТ, согласно Декларации МОТ от 18.06.1998. «Об основополагающих прин-

ципах и правах в сфере труда», обязаны признавать содержание категории 

«труд» в пределах Конвенции №29 только для запрета принудительного труда, 

а выше процитированная Декларация «О целях и задачах МОТ», которую 

должны признавать государства-члены независимо от признания ее националь-

ным правом не дает разъяснения этого термина, проблема истолкования кате-

гории «труд» как на уровне международного права, так и на уровне националь-

ного законодательства России, приводит к неопределенности регуляции дея-

тельности ППС. 

В связи с тем, что легальное определение категории «труд» в российском 

законодательстве отсутствует, отношение ППС к труду как основе «жажды 

прекрасного» [5] может подменяться данной категорией лиц – отношением к 

«работе» или «занятости», содержание которых качественно отлично от труда 

отсутствием признака творческого начала. 
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Законодательно это подтверждается тем, что в ст. 15 ТК РФ под «трудо-

выми функциями» понимаются «работы по должности в соответствии со штат-

ным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации»; За-

кон РФ от 19.04.1991 №1032–1 «О занятости населения в Российской Федера-

ции» содержащий в себе термины «труд» и «работа» (в т.ч. по «трудовому до-

говору»), отождествляет их по смыслу ст.ст. 1 и 2 с некоей абстрактной «заня-

тостью» [6], а Положение «О Федеральной службе по труду и занятости», 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 №324, не рас-

крывает содержание этих категорий [7], что не позволяет выяснить в каких же 

случаях деятельность человека будет квалифицироваться в качестве именно 

«труда», а в каких – в качестве «работы». 

В результате этой проблемы, в народном хозяйстве России наблюдается 

невысокая результативность в какой-либо из сфер деятельности. Образ «Лев-

ши» Н. Лескова рассматривается как феномен творческой деятельности в рос-

сийском производстве, а о преображении этого феномена в повседневную ре-

альность в наше время высказался бывший советник президента 

РФ Б.Н. Ельцина, политолог Г. Сатаров, по словам которого «Россия – это 

страна тотальной халтуры» [8]. 

Но восприятие обществом деятельности как «труда» или иной, не тожде-

ственной ему категории (работа или занятость) имеет социокультурные пред-

посылки. Антрополог Эдвард Холл (Edwardl Hall) отмечал в свое время, что 

«культурное подсознание управляет нашими действиями, но для того, чтобы 

разобраться в этом, необходимо провести тонкий и болезненный анализ» [9, с. 

33]. Данная мысль подтверждает высказанную ранее А.А. Кизеветтером идею, 

о том, что язык не является «механическим прибором» для произнесения слов, 

а напротив в нем «выражается самая подоплека, самое существо народной 

культуры» [10, с. 5–6] что можно рассматривать в качестве предпосылки для 

исследования проблематики отношения человека к деятельности как к труду. 

Останавливаясь на содержательности русского языка, как языка государ-

ственного (01.06.2005 года был принят Федеральный закон №53-ФЗ «О госу-
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дарственном языке РФ» в ст.ст. 1 и 3 которого содержатся правила о том, что 

государственный русский язык подлежит обязательному использованию в дея-

тельности органов государственной власти [11]) мы должны обратить внимание 

на изложенную в свое время д.ф.н. А.В. Смирновым позицию, согласно кото-

рой вербальные мыслительные процессы позволяют рассматривать русский 

язык как уникальную конструкцию для определения места человека в мире, так 

как носитель русского языка благодаря языку формирует свое смыслополагание 

не по очевидному для европейской философии правилу Р. Декарта cogito ergo 

sum (мыслю – значит существую), а с учетом арабского cogito ergo ago (мыслю-

значит действую), в результате чего Слово (лексема) определяющее любую из 

существующих категорий рассматривается как побуждение к поступку [12, 

с.401], либо к бездействию. 

По мнению А.В. Семенова, этимология слова «труд» известного в русском 

языке с XI в. может носить индоевропейские, общеславянские и древнерусские 

корни, переплетенные с течением времени [13]. В Полном православном цер-

ковнославянском словаре Протоирея Г. Дьяченко слово «труд» объясняется, 

как страдание, мучение, а также – как подвиг [14], а С.И. Ожегов определяет 

«труд» как «целесообразную деятельность человека, направленную на создание 

с помощью орудий производства материальных и духовных ценностей» [15]. В 

тоже время, содержательно, категория «труд» отличается от слова «работа» 

тем, что второе из слов является более узким по своему значению, а кроме это-

го, тем, что этим термином именуется физическая функция (А), определяемая 

как действие силы на тело. Это выражается в поговорках «человек славен тру-

дом» и «работа не волк – в лес не убежит», а крылатая фраза «кто не работа-

ет – тот не ест», будучи отраженной в христианской канонической литературе 

и рассматриваемая в качестве категорического императива, требует отдельного 

изучения. 

Следует помнить, что взгляды носителей русского языка на Истину Писа-

ния отличались от взглядов представителей европейской культуры уже тем, что 

Библия переводилась на русский язык не с латыни, а с греческого языка. Таким 
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образом фраза Апостола Павла: εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω (греч) 

«Если кто не хочет работать, тот пусть и не ест» (2 Фес 3:10) позволяет думать, 

что термин ἐργάζεσθαι переводится на русский язык не только в значении 

«труд», «работа», но и как слово «действие», неся смысловое значение «если 

кто не хочет быть деятельным – пусть не ест». Наличие во фразе частицы 

«пусть» создававшем повелительное наклонение глагола «есть» (в значении 

пропитания) было обусловлено существом восточнославянского гуманизма, ко-

торый по своим внутренним характеристикам и по масштабу влияния на куль-

туру русскоговорящего общества существенно отличается от гуманизма евро-

пейского. В частности, еще Иоанн Златоуст (IVв) призывает паству рассматри-

вать бедность как «благословение божие» [16, с. 574]. Поскольку же высшими 

по своему повелению являются Законы божественные (nomos theos – греч.), под 

которыми понимается все христианское учение о домостроительстве Бога и 

устроении спасения душ посредством Церкви [17, с. 44], православно-бытовая 

религиозность не позволяет человеку в отличие от идей европейского гуманиз-

ма осознавать себя если не праведным, то правильным [18, с. 75]. 

Напротив, воспринятые европейской и в первую очередь – германогово-

рящей частью Европы идеи М. Лютера сводились к тому, что человеку не дано 

знать: предопределен ли он Богом к спасению или осуждению, в связи с чем 

богоизбранность человека доказывалась своей жизнью [19, с. 260]. В результате 

профессиональная результативность и творческое начало деятельности позво-

ляет людям обретать свободу в новом христианском понимании. Но поскольку 

в немецком языке категории «труд» и «работа» отождествляются посредством 

существительного «Arbeit» [20], идея о преобладании в деятельности именно 

«труда», как богоугодного дела благодаря переводам Библии М. Лютером на 

немецкий язык внедрялась в создаваемый литературный немецкий язык и рас-

пространялась как культурная предпосылка творческого начала в повседневной 

деятельности. 

В Исламе (второй по распространенности в России религии) особенность 

«труда» как социальной категории сводится к тому, что как и в немецкой лек-



Издательский дом «Среда» 
 

8     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

сике в арабском языке категории «работа», «профессия», «труд», отождествля-

ются термином «’амаль», который вбирает в себя широкий перечень практик и 

в т.ч. религиозных обязанностей, ограничений и канонических запретов а рав-

но – профессиональной деятельности, как дозволения, установленного Богом. В 

канонических текстах «’амаль» (араб.) встречается множество раз (например, в 

Аяте 9:105 можно прочесть: «скажи: «трудитесь (вариант толкования – «дей-

ствуйте» – А.И.), и увидят ваши деяния Аллах, его посланник и верующие…»). 

Как отмечают современные комментаторы Ислама, результат профессиональ-

ной деятельности человека оценивается не столько через ее эффективность, 

сколько через честность намерений субъекта перед собой и перед обществом. 

Поэтому, Ислам не приемлет унижения человека для увеличения своего мате-

риального достатка, размер платы за труд устанавливается с учетом непосред-

ственного интереса работника; мусульманам, оказавшимся в бедственном по-

ложении, нежелательно просить подаяния и тем более – заниматься попрошай-

ничеством, т.к. это не является богоугодным, а милостыня (садака – араб.) до-

пускается, но предполагает соблюдение дающим ее ряда канонических предпи-

саний [21]. 

В результате особенностей православного гуманизма, нашедших отраже-

ние в русском языке и отсутствия в российском законодательстве определения 

(признаков) категории «труд», а равно отличий этой категории от смежных по-

нятий, проблема качества деятельности ППС в образовательном процессе вы-

ходит на новый уровень. 

Для раскрытия проблемы качества непосредственно образовательных 

услуг, следует помнить, что согласно п.6. Постановления Правительства РФ от 

05.07.2001 №505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг», вуз обязан обеспечить оказание обучаемому платных образовательных 

услуг в полном объеме, в соответствии с образовательными программами и 

условиями договора, соблюдая условия государственного стандарта [22]. Из 

данной нормы можно сделать вывод, что образовательная услуга, оказываемая 

студенту, характеризуется гарантированным качеством, длительностью и этап-
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ностью. Таким образом, учебный процесс, осуществляемый на возмездной ос-

нове как за счет государственного финансирования, так и за счет оплаты обра-

зовательных услуг студентом можно рассматривать как частный случай ком-

мерческого проекта, целью которого является получение финансового резуль-

тата. В свою очередь, поскольку ст. 3 Федерального закона от 22.08.1996 №125-

ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» устанавли-

вает, что педагогическим работникам гарантируется т.н. «академическая свобо-

да» позволяющая определять по своему усмотрению методику проведения за-

нятий [23], органы управления вуза сталкиваются с проблемой качества образо-

вательной услуги, оказываемой преподавателем и одновременно – с проблемой 

снижения издержек, за счет оплаты труда ППС. 

Эти проблемы конкретизируются в том, что во-первых идеи рыночной 

экономики были заимствованы Россией из европейской практики, но управле-

ние персоналом из числа ППС, может не привести к результатам, методология 

достижения которых основана на европейской концепции менеджмента каче-

ства по причине вышеназванных социокультурных противоречий (не каждый 

преподаватель относится к своей деятельности как к «труду» в его традицион-

ном для протестантской этики понимании). Во-вторых управление людьми ко-

торые занимаются творческими проектами обладает особенностями, которые 

очень емко изложила директор по персоналу UC RUSAL В. Петрова: «разгова-

ривать с людьми занимающимися наукоемкими проектами в стиле: твое дело 

прийти и сделать – бесполезно, т.к. это – творцы…» [24], т.е. перформатив 

«иди, работай!» который часто встречается в сфере производственных отноше-

ний может дать обратный результат, самым неблагоприятным последствием 

которого является расторжение отношений между вузом и преподавателем в 

течение курса учебной дисциплины. В-третьих, стремление вуза к созданию 

прибавочной стоимости путем экономии т.н. «фонда оплаты труда» порой до-

стигается оформлением отношений между вузом и ППС не по правилам трудо-

вого, а гражданского законодательства (договор об оказании услуг в т.ч. с поча-

совой оплатой труда), результатом чего часть работников – преподавателей 
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рассматриваются вузом как «переменный состав», решая, тем не менее, част-

ную задачу в рамках длительного образовательного проекта. В результате 

названная категория ППС может видеть свое место в инфраструктуре вуза в ка-

честве «подрядчиков», оплата которых не будет увеличена по причине допол-

нения своей деятельности творческим элементом. В-четвертых, педагогический 

работник осуществляя деятельность, оформленную посредством трудового до-

говора и обладая правом «академической свободы» ссылаясь на нее может не 

исполнять свои обязанности надлежащим образом, что приведет субъективно к 

ухудшению положения вуза на рынке образования и как следствие – к ухудше-

нию финансовых показателей, а объективно – к снижению всероссийского 

уровня образования. Данный риск усугубляется тем обстоятельством, что учеб-

ные заведения высшего профессионального образования очень редко форми-

руют в каких-либо локальных нормативных актах свое видение преподавателя, 

как творческой личности, вступая с ними в производственные (срочные, ры-

ночные) отношения, а в лучшем случае – устанавливают правила профессио-

нальной этики, но не устанавливают в актах критерии реализации «академиче-

ской свободы» как компонента труда. 

Наличие в российском обществе проблемы отношения лица своей деятель-

ности как к творческой, предполагающей и свободу реализации, и оплату ее ре-

зультатов должным образом не нова и наблюдается на примере деятельно-

сти Ф.М. Достоевского. В частности критики его стиля (Н.К. Михайловский 

[25, с. 181–263] и К.С. Аксаков [26, с. 114–124]) едва ли учитывали то, что 

творчество этого автора было отчасти опосредовано ситуацией, описанной им в 

письмах Н.Н. Страхову и А.Н. Майкову: «я всегда нуждаюсь в деньгах чрезвы-

чайно и живу одной только «работой» (выделено нами – А.И.) … всегда почти 

принужден был всю жизнь, везде, где ни работал, брать деньги вперед» [27 с. 

406, 389], что едва-ли приводило к надлежащей вычитке подготовленного им 

материала. 

В преподавательской деятельности нашего времени встречаются анало-

гичные ситуации. Автором неоднократно приходилось наблюдать, когда пре-
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подаватель, довольно удачно планируя свой рабочий график, осуществляет 

преподавание нескольких дисциплин разных направлений в различных учеб-

ных заведениях, в результате чего допустимо снижение, как научного потенци-

ала преподавателя, так и качество преподаваемых дисциплин. По этому поводу 

вспоминается ставшее классическим выражение К. Пруткова о том, что «специ-

алист подобен флюсу: его полнота односторонняя» и – взгляд М. Веллера на 

штампы в творческих профессиях: «наука это нехитрая: как оперному певцу 

научиться снимать голос с диафрагмы, чтоб тихонько подвывать шлягер в мик-

рофон. По мере практики голос, без микрофона, начинает «срываться с опоры», 

«качаться», и оперному певцу хана» [28, с. 364], дающие представление о низ-

ком качестве подобных практик. 

По нашему мнению, качество деятельности преподавателя во многом зави-

сит не только от умения излагать свой предмет, но и от своего личностного 

творческого потенциала, который выражается в умении поставить в студенче-

ской среде научную и практическую проблему проводимого занятия. При этом 

соответствие вуза формальным критериям количества преподавателей облада-

ющих научной степенью и званием не решает проблему качества, поскольку 

для развития этого направления должна учитываться качественная сторона 

научной деятельности преподавателя по читаемой им учебной дисциплине, 

позволяющая стимулировать вовлеченность обучаемых в научно-

исследовательские проекты в процессе тематики предмета. 

Также не решает проблему качества деятельности ППС критерий публика-

ционной активности в рецензируемых изданиях – и в т.ч. регистрируемых в 

международных базах данных. Это подтверждается уже тем, что в сентябре 

2020 года на «правительственном часе» в Государственной Думе РФ посвящен-

ном развитию высшего образования Председатель комитета по образованию и 

науке В.Н. Никонов обратил внимание на неравномерность распределения рей-

тингов среди российских преподавателей иностранными базами данных, в ко-

торых приоритетно продвигаются публикации антироссийского содержания 

[29], что, в свою очередь, снижает эффективность этого показателя. Помимо 
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этого, в Докладе Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных 

исследований при участии А.А. Абалкиной, А.С. Касьяна и Л.Г. Мелиховой 

«Иностранные хищные журналы в Scopus и WoS: переводной плагиат и рос-

сийские недобросовестные авторы» отмечается, что в научных периодических 

изданиях, публикующих материалы за вознаграждение без добросовестного 

научного рецензирования включенных в базы данных Web of Science и Scopus 

(т.н. «хищных» журналах), опубликовано около 23 тысяч публикаций с участи-

ем российских авторов [30], что еще в 2020 году демонстрировало формализм 

ППС в этой области своей деятельности, едва-ли именуемой «трудом», и скорее 

подпадающим под термин Г. Сатарова, процитированный нами выше. 

В настоящее время стимулирование перехода ППС от «работы» к «труду», 

т.е. к деятельности, высшая цель которого была сформулирована еще в XIX в. 

К. Марксом как «всестороннее гармоничное развитие человека» [31, с. 387], до-

стигается вузом за счет денежного вознаграждения за счет оформления с со-

трудником «эффективного контракта» т.е. договора в котором выплаты стиму-

лирующего характера совершаются при достижении работником определенных 

показателей качественного характера. 

Следует отметить, что 23 сентября 2021 г. Минобрнауки РФ разослало 

высшим учебным заведениям новые «Методические рекомендации» (речь идет 

о Письме от 23.09.2021 № МН-10/3153-ПК «О методических рекомендациях») 

согласно которым эффективный контракт должен содержать согласованные 

сторонами трудовых отношений показатели и критерии оценки работы, дости-

жение или перевыполнение которых непосредственно влияет на назначение 

стимулирующих выплат. Вузам было рекомендовано определиться с предло-

женным перечнем основных видов деятельности ППС, по которым разрабаты-

ваются показатели эффективности (как например, критерии качественности 

учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы), а 

также – поощрять участие ППС в работе общественных объединений по своему 

профилю (в экспертных комиссиях, советах, комитетах при государственных 

органах). Документ помимо этого предполагает введение дополнительных сти-
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мулирующих выплат за научные публикации в рецензируемых периодических 

изданиях и журналах, индексируемых в любых наукометрических базах дан-

ных. По словам Первого зампред комитета СФ РФ по конституционному зако-

нодательству и государственном строительству, д.ю.н. И.В. Рукавишниковой, 

отсутствие в названных Рекомендациях акцента на международные наукомет-

рические базы данных – «большая победа, так как в существующих эффектив-

ных контрактах большинства вузов ставка делалась исключительно на индекса-

цию международными системами, которая предполагала платное размещение 

научных статей» [32], что по нашим наблюдениям заставляло сотрудников объ-

единяться на условиях соавторства и приводило к достижению формальных но 

неоправданных показателей эффективности. 

Однако, проблемным нам видится то, что исследуемый документ Минобр-

науки носит рекомендательный характер. По поводу нормативных актов, со-

держащих рекомендации д.ю.н. С.В. Бошно отмечает, что властный субъект 

направляет «рекомендации» подчиненному, ожидая в свою очередь, добро-

вольного исполнения, но субъект выполнит рекомендацию только из намерения 

быть послушным или лояльным, но правовая сила подобного властного воздей-

ствия зависит как от авторитета источника, так и от сферы общественных от-

ношений, в которых возникает подобный способ регуляции [33, с. 57–59]. По-

этому, Методические рекомендации в области оплаты вузом результатов дея-

тельности ППС в зависимости от творческого компонента могут не восприни-

маться им также ответственно как «рекомендации», содержащиеся в письмах 

Федеральной налоговой службы, фактически тождественные по мне-

нию Ю.Г. Арзамасова императивным предписаниям [34, с. 292], в связи с чем 

введение эффективного контракта не является обязательным, что не создает 

предпосылок к переоценке ППС своего отношения к результатам своей дея-

тельности. 

В настоящее время решение проблемы качества труда преподавателя автор 

видит в общетеоретическом определении труда как категории в конституцион-

но-правовом значении. Еще в ст. 40 Конституции СССР от 07.10.1977 «труд» 
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являлся обязанностью («первой жизненной потребностью») каждого советского 

человека и при этом содержательно определялся, как «источник роста обще-

ственного богатства, благосостояния народа, советского человека» [35]. После 

юридического прекращения СССР и признании государствами из числа рес-

публик бывшего СССР международных норм свободного труда, содержатель-

ное закрепление этой категории можно увидеть только в Основном законе 

Азербайджанской Республики от 12 ноября 1995 года согласно ст. 35 которой 

«труд» представляет собой «основу личного и общественного благосостояния» 

[36] что, как нам представляется, опосредуется исламской этикой и – в Консти-

туции Республики Беларусь от 15 марта 1994 г., в ст. 41 которой указывается на 

то, что «труд» является «наиболее достойным способом самоутверждения че-

ловека» [37]. Думается, что позиция Белоруссии по сравнению с внутренней 

политикой России является более консервативной по причине того, что Декре-

том Президента Республики Беларусь от 02.04.2015 №3 «О предупреждении 

социального иждивенчества», на лиц не желающих заниматься общественно-

полезной деятельностью (т.е. не желающих осуществлять трудовую деятель-

ность) были возложены дополнительные обременения, по сути возводящие ее в 

категорию обязательной [38]. В связи с этим названные примеры закрепления 

признаков «труда» в Основных законах указанных государств видятся нами как 

исключение из правила, не смотря на непротиворечивость его характеристик. 

Пока в Российской Федерации определение «труд» не появилось ни в нор-

мативных документах, ни в решениях Конституционного Суда, конституцион-

ная норма о том, что «Российская Федерация уважает труд граждан» (ст. 75) 

фактически беспредметна, улучшение качества деятельности ППС нами рас-

сматривается за счет оценки знаний, умений и навыков как претендентов на 

трудовые отношения с вузом, так и лиц, желающих продлить эти отношения 

посредством проведения квалификационных тестов. Оценка данных, получен-

ных вузом, должна быть рассмотрена в качестве объекта аналитических иссле-

дований, аналогично скоринговой карте в банковском бизнесе. В результате у 

вуза появится определенный алгоритм, позволяющей оценить творческий по-
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тенциал как преподавателя – соискателя, так преподавателя – работника к сво-

ему месту, и цели в рамках образовательного проекта и использовать эти дан-

ные как дополнительный компонент в расчете критериев эффективного кон-

тракта. 

Нематериальная мотивация также может принести определенный резуль-

тат в решение проблемы эффективности труда ППС. Согласно последним ис-

следованиям Университета Уорвика (The University of Warwick), чувство «сча-

стья» увеличивает продуктивность персонала на величину близкую к 12%. По 

словам одного из организаторов исследований в этой области проф. Эндрю 

Освальда (Andrew Oswald) «компании инвестировали больше средств в под-

держку сотрудников, и в результате их удовлетворенность возросла. Только для 

Google этот показатель вырос на 37% <…> В научно контролируемых условиях 

сделать работников счастливее действительно окупается» [39]. Но как нам 

представляется, поддержка сотрудников может осуществляться не только за 

счет внедрения адресного субсидирования, но и за счет анализа удовлетворен-

ностью ППС своей деятельностью, в результате гармоничного объединения в 

единое целое – мыслей, слов и поступков, приводящих человека, по словам М. 

Ганди, к обретению «счастья». 

Как нам представляется, названному объединению мыслей слов и поступ-

ков, как пути достижения счастья, приводящего в свою очередь к увеличению 

эффективности деятельности ППС препятствует проблема применения дистан-

ционных технологий обучения, обусловленная пандемией COVID-19. По 

нашему мнению, названная технология снижает эффективность образователь-

ных услуг не за счет неоднократно описанного в СМИ пониженного восприятия 

аудиторией представляемой ППС учебной информации за счет компьютерной 

технологии, а за счет того, что часть аудитории используя в качестве формаль-

ного повода проблемы с видеосвязью только с некоторой вероятностью присут-

ствует на занятиях. Постоянство присутствия этой части аудитории не поддает-

ся проверке, а постоянный мониторинг за присутствием аудитории на занятиях 

невозможен, в результате чего реализация ППС творческого потенциала снижа-
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ется по причине неясности величины студентов, фактически участвующих на 

занятиях. Субъективно подобное явление подавляет у ППС инициативу и 

напротив – может породить элемент самопринуждения, на что обращал внима-

ние еще А.И. Герцен, описывая в качестве архипастырского исправления 

направление о. Иоанна «толочь воду» [40, с. 415]. 

Описанная нами проблема по нашим представлениям является частным 

случаем более общего явления, сформулированного в качестве предположения 

математиком Стивеном Куком следующим образом: «Решение какой-либо за-

дачи часто занимает больше времени, чем проверка правильности решения 

независимо от алгоритма проверки». Применительно к оценке качественности 

деятельности ППС эта проблема излагается следующим образом: если в группе 

на протяжении времени аудиторного занятия присутствует 30 человек, ФИО 

которых подтверждено фактом подключения без подтверждения видеосвязью, 

то факт истинности нахождения всех 30 человек в группе в течении всего вре-

мени занятия подтверждается или процедурой постоянного перебора персона-

лий, требующего длительного времени или применение метода вероятности 

(выборочной проверки). И первое, и второе из решений нарушают стабильность 

образовательного процесса и не способствуют удовлетворенности ППС своей 

аудиторной деятельностью. Постановка автором данного вопроса перед про-

фессиональными группами ППС в социальных сетях показала, что проблема 

имеет место и беспокоит профессиональное сообщество. Но поскольку методо-

логически эта проблема не была решена при внедрении в образовательный 

процесс дистанционных технологий, вопрос об удовлетворенности ППС своей 

деятельностью при проведении аудиторных занятий является открытым и тре-

бует своего решения если не радикально (гипотеза С. Кука не признается пол-

ностью решенной математически), то за счет внедрения новых форм контроля 

за аудиторией при проведении занятий, что позволит ППС с большей удовле-

творенностью выполнять сои профессиональные функции и повысит эффек-

тивность образовательного процесса. 
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