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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ВУЗАХ РФ 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы в педагогическом взаимодей-

ствии в вузах Российской Федерации. 

В связи с интеграцией средств информационного и интерактивного обучения в образо-

вательный процесс в педагогическом взаимодействии сформировалась негативная тенденция 

отчуждения преподавателя от обучающегося. Автором статьи была предпринята попытка 

выявить наиболее важные причины, оказывающие существенное влияние на педагогическое 

взаимодействие. В результате проделанной работы выделены восемь основных причин, 

осложняющих реализацию педагогического взаимодействия субъектов и объектов образова-

тельного процесса вузов Российской Федерации, а именно: 1) глобализация и централизация 

высшего образования с целью обеспечения конкурентоспособности отечественных вузов по 

сравнению с зарубежными; 2) изменение логики педагогического взаимодействия из-за 

нарушения баланса между статусными субъектами образовательного процесса; 3) изменение 

терминологического ряда в описании процесса педагогического взаимодействия; 4) измене-

ние содержания педагогического взаимодействия; 5) появление предпосылок к сужению и 

сворачиванию педагогического взаимодействия в России; 6) объективные гендерные и воз-

растные противоречия, определяющие эффективность педагогического взаимодействия; 

7) изменение контекста педагогического взаимодействия и смещение его в сторону формали-

зации; 8) инерция профессионального сознания преподавателей.  

Теоретическая ценность статьи заключается в комплексном рассмотрении аспектов 

функционирования и развития проблем в системе педагогического взаимодействия в вузах 

Российской Федерации.  

Практическая значимость состоит в использовании автором актуальных фактических 

статистических данных, а также личного педагогического опыта. 

Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, вузы Российской Федерации, обра-

зовательный процесс, преподаватель, обучающийся. 

Для цитирования: Беляков В. В. Субъектное самоопределение учителя в учебных си-

туациях образовательного процесса системы дополнительного профессионального образова-

ния // Непрерывное образование: XXI век. Выпуск 1 (25), 2019, DOI: 

10.15393/j5.art.2019.4465. 

 

Ershova O. 

 

CHALLENGING PROBLEMS OF PEDAGOGICAL INTERACTION  

IN HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Abstract: the publication deals with the problems of pedagogical interaction process (PIP) in 

the system of higher education of the Russian Federation. Introduction of informative and interac-

tive technologies into the educational process created a negative tendency in the pedagogical inter-
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action process by distancing a lecturer from a learner. The author has made an attempt to define the 

most important aspects that influence the PIP to the utmost extent.  Eight main aspects that compli-

cate the PIP of subjects and objects of the educational process have been identified: 1) globalization 

and centralization of higher education system in Russia for successful competition between national 

and foreign universities; 2) change in the logics of PIP because of misbalancing the interaction be-

tween two status subjects of PIP; 3) change in PIP research vocabulary;4) change of the PIP con-

tent; 5) prerequisites for PIP narrowing and scaling back in Russia; 6) objective gender and age con-

flicts that influence the effectiveness of PIP; 7) change of PIP context and its replacement by for-

malization; 8) inertia of lecture's professional awareness. 

Theoretical significance of the article is in the complex approach to the analysis of functioning 

and development of problems in the system of PIP in higher education of the Russian Federation. 

Practical value is in the author's use of factual statistics data and personal pedagogical experi-

ence. 

Key words: pedagogical interaction process (PIP), higher school of the Russian Federation, 

educational process, a lecturer, a learner. 

 

Актуализация проблем в системе педагогического взаимодействия субъек-

тов и объектов образовательного процесса вузов Российской Федерации связа-

на с внешними факторами общемирового порядка, оказывающими структурно 

трансформирующее воздействие на российское общество, и с внутренними гос-

ударственными реформами, направленными на активную модернизацию в сфе-

ре высшего профессионального образования на основании теоретических и 

практических положений таких нормативно-правовых документов, как Поста-

новление Правительства РФ от 04 октября 2000 г. № 751 «О национальной док-

трине образования в РФ» до 2025 г.; Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 г.; Государственная программа 

РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг. и др. Особо следует обратить 

внимание на главу 2 (п. 7 ст. 10) Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», в которой указывается на необходимость 

создания условий для реализации непрерывного образования в условиях дина-

мичных социально-экономических перемен, связанных, в частности, с широким 

применением инновационных технологий в сфере образования.  

На современном этапе развития педагогической практики, который отли-

чается в большей степени интегрированностью средств информационного и ин-

терактивного обучения в образовательный процесс (симуляторы, основанные 

на софтверных решениях или на программно-аппаратных комплексах; вирту-

альные образовательные средства коммуникации; технологии вебинаров и 

т. п.), сложилась общая негативная тенденция к отчуждению преподавателя от 

обучающегося в процессе педагогического взаимодействия. В качестве основ-

ных причин автором были выделены восемь. Порядок рассмотрения в статье 

произвольный. 

Первой причиной можно назвать глобализацию и централизацию высшего 

образования, проводимую в рамках плана мероприятий по наращиванию обра-

зовательной и кадровой ресурсной базы с целью обеспечения общего конкурен-

тоспособного уровня вузов России и включения их в мировые рейтинговые си-

стемы. Погоня вузов за топовыми местами в различных международных (QS 

University Rankings:BRICS, Center of World Universities Rankings, Times Higher 
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Education World Reputation RanKings и др.) и отечественных (Рейтинговое 

агентство «Эксперт РА», Федеральное агентство по образованию (ФАО), неза-

висимое агентство в сфере образования «Рейтор» и др.) рейтингах влечет за со-

бой необходимость перераспределения сил профессорско-преподавательского 

состава с педагогического взаимодействия на научно-исследовательскую дея-

тельность в ущерб первому, т. к. основными показателями эффективности ву-

зов являются объем научных исследований, количество цитирования публика-

ций преподавателей вуза и издательская деятельность.  

Вторая причина заключается в изменении логики педагогического взаи-

модействия из-за нарушения баланса между статусными субъектами (препода-

ватель−обучающийся) образовательного процесса в сторону дистанцирования 

их друг от друга под влиянием набирающего популярность интерактивного 

взаимодействия, чему способствует появление современных телекоммуника-

ционных технологий с интерактивным и мультимедийным компонентами, поз-

воляющими создать и реализовать полифункциональность и полипозицио-

нальность субъектов в образовательном процессе согласно Приказа Минобр-

науки РФ № 393 от 11 февраля 2002 г. «О Концепции модернизации россий-

ского образования». Высказываются мнения о замене в скором будущем тра-

диционных образовательных учреждений на образовательные проекты [9], в 

основу которых положены современные технологии [14]. Устаревший подход 

и несостоятельность существующей структуры образовательной системы РФ 

оттеняются ориентацией на технологию массовых открытых онлайн курсов 

(МООК от англ. MOOC – Massive Open Online Courses), позволяющих всем 

желающим воспользоваться доступными учебными ресурсами в мировом 

масштабе [1; 6; 7; 8]. Например, пройти обучение в одном из цифровых уни-

верситетов мира, который представляет собой облачную систему организации 

образовательного процесса: Udacity, Coursera, edX в Америке или FutuLearn, 

OpenupEd, Wedubox в Европе, OpenLearning в Австралии или National 

Programmе of Technology Enhanced Learning в Индии, Inversity в Германии или 

CLOMs во Франции. 

С целью слияния бизнеса и образования по распоряжению председателя 

Правительства РФ были разработаны форсайт-проекты «Образование 2030» 

(Карта образования 2035) и «Форсайт компетенций 2030», что повлекло изме-

нение терминологического ряда в описании процессов педагогического взаи-

модействия, появление нового концептуального взгляда в связи с нарастающей 

коммерциализацией образования и перемещением субъектов образовательного 

процесса в рамки корпоративных отношений «менеджер − заказчик» и стало 

третьей причиной. Образование все больше превращается в бизнес-услугу, что 

проявляется во введении в обиход несвойственного образовательной среде, но 

актуального в сфере бизнеса вокабуляра. Например, бизнес-имидж преподава-

теля, стандарты делового поведения, корпоративная культура, коррупционная 

составляющая, контроль интересов и др. [2]. В связи с этим запускаются спе-

цифические механизмы и бизнес-технологии, отвечающие за эффективное 

функционирование (например, таймменеджмент, комплаенс и др.), что застав-

ляет образование осуществлять чуждые ему функции контроля, находящиеся в 
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юрисдикции правоохранительных органов (например, противодействие кор-

рупции). Однако следует отметить, что начиная с 2016 г. на государственном 

уровне ведется политика по переориентации отношения к образованию как к 

образовательной услуге [12]. 

Четвертая причина – изменение содержания педагогического взаимодей-

ствия за счет развития и интеграции инновационных информационных и дидак-

тических ресурсов в образовательный процесс вузов [10] вне зависимости от их 

профильной направленности и ориентации на дальнейшую профессиональную 

деятельность. Популярность интерактивного взаимодействия и требования 

ФГОС [ВО к ЭИОС 7.1.2] заставляют современные педагогические кадры об-

ладать продвинутыми навыками и компетенциями в сфере IT. Для профессио-

нального и ответственного отношения к качественному выполнению обязанно-

стей им необходимо разбираться в работе своей электронной информационно-

образовательной организации, составлять и заполнять планово-отчетную доку-

ментацию в электронном формате и др. 

Появление предпосылок к сужению и сворачиванию педагогического вза-

имодействия в России в результате сокращения подготовки специалистов по 

педагогическим специальностям и, как следствие, отсутствия квалифицирован-

ных и подготовленных к реализации педагогического взаимодействия кадров 

является пятой причиной. В настоящее время в России насчитывается 279 ву-

зов, в которых осуществляется подготовка по программам педагогического об-

разования. По данным Национального исследовательского университета ВШЭ, 

соотношение выпускников очной формы обучения по педагогическим вузам 

РФ с количеством желающих работать по специальности составляет разницу в 

40 % (11.272/4557), причем 2446 человек изначально были ориентированы 

только на получение диплома о высшем образовании. В связи с этим установ-

лено, что выпускники по педагогическим специальностям склонны не выбирать 

в качестве основной деятельности работу по профессии: «Наиболее сильные и 

амбициозные студенты немедленно по окончании вуза начинают искать другую 

работу» [3]. Основным объяснением отсутствия профессионального самоопре-

деления является невостребованность профессии среди молодежи. Так, на во-

прос «Пользуется ли профессия педагога уважением?» 50 % респондентов [15] 

отвечают отрицательно. По результатам опроса, проведенного Фондом обще-

ственного мнения и экспертами Всероссийского центра исследований обще-

ственного мнения в 2008 и 2014 гг., только третья часть респондентов хочет, 

чтобы их дети стали педагогами (16  и 31 % соответственно). Однако после 

2016 г. наметился некоторый положительный сдвиг в ситуации с конкурсом в 

педагогические вузы, который вырос до 7,7 чел.; средний балл ЕГЭ увеличился 

до 63,3 балла; стало больше победителей предметных олимпиад и абитуриентов 

со 100 баллами по профильному предмету. Изменился также подход выпускни-

ков к последующему трудоустройству по специальности. По данным исследо-

вательского портала Superjob, количество желающих работать в образователь-

ной отрасли возросло почти на 10 % (с 17,8 до 26,3 %) [16]. Подобная инфор-

мация заявлена и на сайте Минобрнауки, где отмечается увеличение численно-

сти молодых педагогов в 59 регионах России [11]. Все это явилось результатом 
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комплекса мер [13], предпринятых правительством РФ по повышению привле-

кательности профессии педагога.  

Шестую причину составляют объективные половозрастные противоречия, 

возникающие из-за нехватки «молодых» квалифицированных преподавателей, 

в частности мужского гендерного типа, в государственных образовательных 

учреждениях и одновременно с этим увеличение общего числа «возрастных» 

преподавателей. Профессия преподавателя в обществе считается преимуще-

ственно женской. В России в организациях высшего образования женщины-

педагоги составляют 62,1 %, что является наиболее высоким показателем в ми-

ровой статистике по сравнению с Канадой (49,4 %), США (48,2 %), Великобри-

танией (43,8 %), Германией (39,9 %), Италией (36,5 %), Кореей (34,0 %) [4, 

с. 50]. Статистические данные, полученные с 2000 г. по настоящее время, ука-

зывают на динамику роста процесса феминизации (130,3 тыс. человек в 2000 г. 

и 163, 6 тыс. в 2014 г.). [4, с. 58]. Что касается возрастного показателя, то он 

также увеличивается с каждым годом в период с 2000 по 2017 г.: преподавате-

лей от 60 лет и старше в организациях высшего образования стало больше на 

44 % (78 тыс. чел. вместо прежних 54,3 тыс.), в организациях среднего профес-

сионального образования − на 40 % (21,8 тыс. вместо прежних 15,8 тыс. чел.) 

[5, с. 59]. 

Седьмая причина видится в изменении контекста педагогического взаимо-

действия в связи со смещением его в сторону формальной системы оценивания 

потенциала и профессионализма преподавателя. Так, в вузах вводится рейтин-

гование преподавателей, в котором их эффективность оценивается по ряду кри-

териев, в соответствии с действительным законодательством РФ, нормативны-

ми и инструктивными документами Минобрнауки, уставом конкретного вуза. 

Набор показателей варьируется в зависимости от потребностей вуза, тем не ме-

нее выделяются общие виды работ: yчебно-методическая (издание учебно-

методических комплексов, пособий, создание и регистрация электронных обра-

зовательных ресурсов, гостевые лекции, достижения в конкурсах педагогиче-

ского мастерства и др.), организационно-методическая (редактирование и ре-

цензирование учебно-методической литературы, членство в советах вуза и др.), 

научная (публикация монографий, статей издания ВАК, Scopus, Web of Science, 

результаты интеллектуальной деятельности, защита диссертационных исследо-

ваний и др.), воспитательная (тьюторство, руководство студенческим исследо-

вательским, профессионально ориентированным, творческим объединением и 

др.), публичная деятельность (имидж-публикации, выступления в СМИ, экс-

пертные оценки, участие в социальных проектах, в профессиональных сообще-

ствах, работа членом жюри конкурса и др.), оценка уровня удовлетворенности 

обучающимися качеством преподавательской работы (анкетирование обучаю-

щихся). Обилие пунктов рейтингования и необходимость выполнения всех ви-

дов работ отрицательно сказываются на непосредственном взаимодействии 

обучающегося и преподавателя: во-первых,  по причине нехватки у последнего 

времени; во-вторых, из-за того, что результат деятельности преподавателя, ко-

торый выражается в достижениях обучающихся, например победах в конкур-

сах, как правило, не фигурирует в формальных отчетах. 
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Последняя, восьмая причина – это необходимость в замедлении инерции 

профессионального сознания у преподавателей в связи с целесообразностью 

интеграции в традиционную (рабочую) схему педагогического взаимодействия 

новых дисциплин и знаний, появившихся на стыке наук в процессе упрочнения 

метадисциплинарных связей (например, психопедагогика, психоаналитическая 

педагогика и т. п.).  

Таким образом, приведенные в статье статистические данные и факты по-

могают увидеть динамичность процессов, происходящих в системе педагогиче-

ского взаимодействия, которая чутко реагирует на любые незначительные из-

менения с субъектами или объектами, находящимися в ней. Данные процессы 

должны поощрять желание самих субъектов к самообразованию и самовоспи-

танию с учетом формирования и удовлетворения их профессиональных, обще-

культурных и духовных потребностей, чему может и должно способствовать 

непрерывное образование как часть социальной политики государства. 

Естественно, что в рамках данной статьи невозможно охватить все направ-

ления и возможности поднятой темы. Можно только обозначить основные из 

них (например, кадровые решения уже находятся в приоритете рассмотрения 

государственных структур, однако есть и такие, которые формировались годами 

и десятилетиями, следовательно, не могут быть устранены быстро, так как их 

решение лежит в плоскости применения системного и комплексного подходов). 

Все вышеизложенное позволяет автору на основании личного педагогиче-

ского опыта утверждать, что названные причины раскрывают разные проблемы в 

системе педагогического взаимодействия и целесообразно глубже рассмотреть 

каждую из них, чтобы определить взаимосвязи и выработать системные пути 

устранения проблем, которые будут способствовать совершенствованию систе-

мы педагогического взаимодействия в вузах России. Это также будет соответ-

ствовать и задачам непрерывного образования в процессе подготовки всесторон-

не развитой личности, ее совершенствования в рамках общественного производ-

ства, адаптации и включения в систему профессиональных отношений.  
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