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В системе высшего образования ценность человеческого фактора особен
но высока. Качественный персонал — ключевой ресурс современного вуза. 
Именно наличие квалифицированных кадров обусловливает рыночную устой
чивость организации, успешность ее функционирования, благоприятные пер
спективы стратегического развития. Соответственно персонал вуза следует 
рассматривать как основной фактор его конкурентоспособности.

В этой связи особую роль приобретает система управления персоналом, 
ориентированная на максимально эффективное его использование посредством 
совершенствования как экономических, так и организационных механизмов. 
Таким механизмом, способным заинтересовать профессорскопреподаватель
ский состав (ППС) в высокопроизводительной работе, гармонизации личных, 
коллективных и общественных интересов, несомненно является эффективная 
система мотивации и стимулирования труда. Однако остаются недостаточно 
проработанными методология и методика взаимосвязи мотивов и стимулов 
при построении такой системы. Это можно объяснить тем, что имеются не
достатки в изучении характера и содержания преподавательского труда, его 
функций, определения мотивов трудовой деятельности преподавателей.

На важность изучения мотивационной структуры личности для объяснения 
трудового поведения в конкретной сфере деятельности обращал особое внима
ние А.Н. Леонтьев: «Изучение мотивов деятельности требует проникнуть в их 
иерархию, во внутреннюю структуру мотивационной сферы человека, ибо это и 
определяет их психологическую «валентность». Поэтому никакая отвлеченная 
от структуры мотивационной сферы классификация человеческих мотивов не
возможна; она неизбежно превращается в ничего не говорящий перечень» [1].

Итак, решение многих прикладных задач по повышению активности че
ловека в процессе трудовой деятельности и, в частности, преподавателя вуза, 
связаны с необходимостью рассмотрения особенностей взаимоотношения тру
да как социальноэкономического процесса и психологии труда в рамках кон
кретной профессиональной деятельности. Изучение этого взаимоотношения 
позволит, вопервых, сделать труд более продуктивным, созидательным, при
носящим удовлетворение и материальный достаток. Вовторых, даст возмож
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Взаимосвязь эрготической и психологической
систем трудовой деятельности

СОВОКУПНЫЙ СУБЪЕКТ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЭРГОТИЧЕСКАЯ

СИСТЕМА)

Субъект
труда

Содержание
труда

Средства
труда

Условия
труда

Организация
труда

М
О

Т
И

В
Ы

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ц
Е
Л

И

П
Р
О

ГР
А

М
М

Ы
Д

Е
Я

Т
Е
Л

Ь
Н

О
С

Т
И

П
Р
О

Ц
Е
С

С
П

Р
И

Н
Я

Т
И

Я
Р
Е
Ш

Е
Н

И
Я

П
С

И
Х

О
М

О
Т
О

Р
Н

Ы
Е

П
Р
О

Ц
Е
С

С
Ы

 И
Р
А

Б
О

Ч
И

Е
Д

Е
Й

С
Т
В

И
Я

П
Р
О

Ф
Е
С

С
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

О
В

А
Ж

Н
Ы

Е
К

А
Ч

Е
С

Т
В

А

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

О
С

Н
О

В
А

Д
Е
Я

Т
Е
Л

Ь
Н

О
С

Т
И

ность учесть существенную изменчивость и значительные индивидуальные 
различия, свойственные разным людям в идентичной трудовой деятельности.

Как известно, социальноэкономическая структура совокупного субъекта 
трудовой деятельности (эрготическая система) включает:

yy субъект труда — носитель и инициатор трудовой деятельности;
yy содержание труда — процессы и способы выполнения трудовых задач;
yy средства труда — материальные и функциональные орудия деятельности;
yy условия труда — социальная и физикохимическая среда;
yy организация труда — порядок, продолжительность и объем выполнения 

трудовых задач [2].
В свою очередь структурная схема блоков психологической системы дея

тельности человека включает такие элементы, как:
мотивы деятельности, ее побудительные силы (материальные, познава

тельные, эстетические и т. д.);
цели деятельности, которые формируют ее содержание и выражаются в 

конкретных ожидаемых результатах;
программы деятельности, которая отражает представления о ее реальном 

содержании и процессе;
информационная основа деятельности — совокупность информации о ее 

предметных и субъектных условиях реализации (в форме как реальных сиг
налов, так и образов, представлений этих сигналов, включая конкретные про
фессиональные знания);

процессы принятия решения — выявление проблемной ситуации, выдвижение 
гипотез (вариантов решений), определение принципа решения, выработка сужде
ния о вариантах решения, их оценка (выбор наиболее оптимального варианта);

психомоторные процессы и рабочие действия реализуют деятельность в 
форме процедур, моторных актов и участвуют в регуляции деятельности (по 
механизму обратной связи);

профессионально важные качества — психологические особенности субъек
та труда. Они отражают влияние конкретного трудового процесса на совокуп
ность индивидуальнопсихологических качеств и функций [2]. 

Взаимосвязь структурных компонентов двух систем представлена на рисунке.
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Анализ взаимодействия представленных выше систем показывает, что в 
наибольшей степени они интегрируются в области «содержание труда». Сле
довательно, процесс совершенствования системы управления в целом и по
вышения трудовой активности конкретного работника должен основываться 
в первую очередь на данных о характеристиках содержания труда этого кон
кретного работника, его трудовой деятельности (профессии). 

Мир профессий и специальностей многообразен и динамичен — по данным 
отечественных и зарубежных справочников насчитывается от 7ми до 35ти 
тыс. их наименований. Поэтому для решения ряда научнопрактических за
дач сформирована систематизация профессий, их распределение и сравнение 
по какимлибо профессиональным признакам (сложность, величина нагрузки, 
цели труда, психическая напряженность и т. д.).

С точки зрения многофакторной систематизации видов трудовой деятель
ности, так называемой четырехъярусной классификации профессий, труд 
преподавателя высшей школы может быть квалифицирован:

1) по характеру рабочей нагрузки субъекта труда и его усилий по реали
зации трудовых задач — как труд умственный;

2) по характеристикам цели труда, рабочей нагрузки, организации трудо
вого процесса — труд творческий, который в свою очередь определяется как 
стандартный (преподавание), нестандартный (научная работа), операторский 
(информационное взаимодействие с техникой);

 − психологические особенности субъекта труда в данном классе определяют 
труд преподавателя как динамический или статический, однообразный или 
разнообразный;

3) в зависимости от условий деятельности — труд в особых условиях (пси
хофизиологические параметры среды, а именно, повышенный уровень интел
лектуальной и эмоциональной нагрузки) с повышенной ответственностью за 
успех в работе;

4) по форме организации деятельности — труд, несущий в себе как эле
менты регламентации (определенный распорядок работы), так и труд нере
гламентированный;

 − труд преподавателя может быть как индивидуальным (преобладающая 
составляющая), так и коллективным [2]. 

В соответствии с данной классификацией деятельность преподавателя от
носится к группе социономических, т. е. профессий типа «человек — человек».

Профессии этого типа отличаются особенностями предмета, средств, усло
вий, продукта деятельности.

Объектом труда преподавателя является обучаемый (абитуриент, студент, 
слушатель, аспирант, докторант).

Продуктами труда являются: специалист (главный продукт) — выпуск
ник вуза, обладающий определенным уровнем компетенций и востребован
ный работодателями, а также материальные (учебнометодический комплекс, 
учебнометодическое пособие, образовательные программы, учебник, моно
графия) и нематериальные (ноухау в методиках преподавания) продукты 
образовательного процесса [3]. Под компетенциями специалиста следует по
нимать обобщенные способы действий, обеспечивающие продуктивное выпол
нение профессиональной деятельности. Это способность человека реализовать 
на практике свою компетентность.

Средствами труда преподавателя выступают знания, которые он должен 
передать студентам, а также совокупность выполняемых действий, их со
отношение и взаимосвязь: образовательные технологии, научные новации, 
учебная и научная лабораторноматериальная база, информационные ре
сурсы. 
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Итак, по мнению Ю.Е. Якуниной, деятельность преподавателя как социо
номическая ориентирована на других людей (или их группы), обладающих, в 
свою очередь, собственной активностью, оценивающих, содействующих (или 
противодействующих) действиям субъекта труда. Для обозначения второго 
участника процесса труда используется понятие «потребитель труда» — че
ловек (или группа), непосредственно взаимодействующие с профессионалом в 
ходе профессиональной деятельности, на которых направлены профессиональ
ные усилия субъекта труда, а общий итог деятельности, ее протекание зависят 
от объединенных усилий обоих. Признаками совместной деятельности субъекта 
труда и потребителя труда являются: общая цель участников, соподчинение 
индивидуальных мотивов деятельности, распределение действий, функций, ро
лей между участниками в ходе осуществления деятельности, единый конечный 
результат деятельности [3].

В контексте соотношения вышеуказанных позиций «субъект — деятель
ность — объект» можно говорить о субъекте труда — 1) «преподаватель» и 
субъек те труда — 2) «студент», поскольку в данном случае второй субъект 
является равноправным участником совместной деятельности, а не просто по
требителем «оказываемых услуг».

Содержание труда преподавателя вуза включает следующие виды деятель
ности: 

1) учебнометодическая деятельность,
2) научноисследовательская деятельность,
3) воспитательная деятельность,
4) общественноорганизационная деятельность.
Воспитательная деятельность выделена отдельным блоком, поскольку 

должна рассматриваться как интерактивный процесс, протекающий на про
тяжении всего периода обучения и охватывающий самые различные стороны 
жизнедеятельности студентов. Это определяют и современные тенденции раз
вития образования, так как направляют движение в сторону индивидуального 
роста, становления и совершенствования, а также формирования инновацион
ной потребности — жить в условиях постоянных перемен. 

Стремительные темпы информатизации социального пространства, интен
сивное развитие промышленных и социальных технологий влекут за собой 
необходимость восприятия и усвоения студентами огромного, динамично рас
тущего потока информации. Применительно к деятельности вузовского препо
давателя встает проблема умения организовать и обеспечить процесс обучения 
в режиме высокоэффективных образовательных технологий, нацеленных:

на саморазвитие и самосовершенствование «khow how»;
обучение на основе критического и логического осмысления ситуаций, ре

шение конкретных проблем, стоящих перед обществом, человеком;
приобретение знаний о мире в деятельности, имитирующей будущую про

фессию.
В рамках современных тенденций развития образования это означает пе

реориентацию вузовских преподавателей с информационнообучающего прин
ципа на обучающеисследовательский.

Этот принцип направлен на развитие у студентов навыков самостоятельного 
поиска информации, творческой самоорганизации в учебной деятельности, потреб
ности в творческой деятельности, способствующих их оптимальной личностной са
мореализации, что, в свою очередь, дает толчок к раскрытию уникальных возмож
ностей каждого их них. Задача преподавателя — сохранить эту индивидуальность 
и одновременно вывести на качественно новый уровень. Этому, в частности, может 
и должно способствовать расширение такого вида деятельности, как тьюторство [4].
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Наиболее значимое содержание деятельности по блокам определяют сле
дующие ее аспекты.

I. Учебнометодическая деятельность:
yy это учебнопрограммное обеспечение образовательного процесса (разра

ботка учебных планов, типовых и рабочих программ);
yy проектирование содержания курса лекций и других видов учебных за

нятий;
yy разработка индивидуальных заданий по контрольным, курсовым и ди

пломным работам;
yy проектирование технологий как собственной педагогической деятельно

сти, так и учебной деятельности студентов;
yy тьюторская деятельность как система сопровождения движения студента 

по индивидуальной образовательной траектории;
yy  учебнометодическое обеспечение учебного процесса (написание учебни

ков, учебных пособий, методических рекомендаций, разработка учебномето
дических комплексов);

yy проведение лекционных, практических и лабораторных занятий, выпол
нение других видов учебной нагрузки;

yy организация и проведение учебных, производственных, преддипломных 
практик;

yy контроль и оценка работы студентов.
Кроме того, в ходе выполнения перечисленных функций перед препода

вателем встает ряд задач по пересмотру, анализу и отбору информации для 
пополнения содержания его курса с учетом новейших научных данных; опре
делению того, какую функцию будут выполнять знания — методологическую, 
специальнотеоретическую или практическую (т. е. преподаватель планирует 
свой курс в зависимости от того, является он общим или специальным); оз
накомлению с программами смежных наук, изучаемых на данном курсе, на 
предыдущих и последующих курсах с целью не только ликвидации дублиро
вания, но, главным образом, формирования профессиональной компетентно
сти будущего специалиста. 

II. Научноисследовательская деятельность:
yy это научноисследовательская работа в соответствующей области знаний;
yy создание научной школы;
yy руководство научноисследовательской работой студентов, магистрантов 

и аспирантов;
yy подготовка к изданию и публикация научных статей, монографий и т. д.;
yy участие в организации и проведении конференций, семинаров, симпо

зиумов;
yy сотрудничество с организациями и предприятиями по вопросам внедре

ния результатов НИР, проведение консультаций;
yy международное научное сотрудничество.

III. Воспитательная деятельность:
yy это индивидуальная воспитательная работа со студентами, магистранта

ми и аспирантами;
yy осуществление коррекции взаимодействия между членами академиче

ских групп студентов;
yy организация общественных и культурномассовых мероприятий в вузе и 

участие в них студентов;
yy тьюторская деятельность как воспитательная, основанная на психологи

ческом контакте с подопечным, создании атмосферы доверия и партнерства 
и сопровождающая или условноконтролирующая, обеспечивающая обратную 
связь и связь с работодателем.
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IV. Общественноорганизационная деятельность:
yy это участие в работе совета вуза, факультета;
yy участие в работе научнометодического совета вуза и научнометодиче

ской комиссии по специальностям;
yy другие виды общественноорганизационной деятельности.

Для успешного обеспечения перечисленных видов деятельности препода
вателю необходимо владеть «...комплексом основных педагогических функ
ций, который включает:
 дидактическую функцию, отражающую мастерство обучения;
 функцию развития, выражающуюся в умении развивать творческий по

тенциал студентов, актуализировать процесс их саморазвития;
 конструктивную, отражающую способность моделировать собственную 

научнопедагогическую деятельность, а также деятельность студентов и сту
денческих коллективов;
 организаторскую, связанную с умением обеспечивать организацию учеб

новоспитательного процесса, самостоятельную работу студентов, активную 
жизнедеятельность студенческих групп;
 коммуникативную, отражающую умение устанавливать целесообразные 

отношения с коллегамипреподавателями, студентами, представителями госу
дарственных и общественных организаций, родительской общественностью; 
 функцию самосовершенствования, направленную на постоянный науч

ный рост, повышение профессиональнопедагогического мастерства, общего 
культурного и образовательного уровня» [5, 15].

Гуманистическая ориентация в деятельности преподавателя вуза предпо
лагает отказ от поиска универсальной технологии в обучении и воспитании 
студентов, вариативность используемых приемов и методов в зависимости от 
специфики изучаемой дисциплины, особенностей как студентов, так и само
го преподавателя. Современный преподаватель должен быть олицетворением 
высокого уровня культуры и мастерства педагогической деятельности. Кро
ме того, сложность и многообразие выполняемых преподавателем функций, 
разносторонние требования, предъявляемые к его личностным качествам и 
способностям, обусловливают необходимость наличия у него интегрирован
ного образования, в котором органично соединялись бы профессиональная и 
научная подготовка в конкретной области знаний с психологопедагогической 
подготовкой. 

Таким образом, особенности труда преподавателя высшей школы заклю
чаются в следующем:

1. Сам труд направлен не на преобразование вещества природы, которое 
пассивно и инертно в трудовом процессе, а на развитие человека, его интел
лекта, выступающего одновременно как объектом, так и активным субъектом 
образовательного процесса;

2. Профессиональная деятельность преподавателя отличается отсутст вием чет
ких требований к продукту труда и характеризуется опосредованной связью с ко
нечными результатами. С одной стороны, это обеспечение эффективного функ
ционирования специфической организационной системы, принадлежащей к 
особому социотехническому типу (система высшей школы), с другой — это 
формирование и личностнопрофессиональное развитие в сложной системе 
обучения и субъектсубъектного взаимодействия;

3. Результатом труда преподавателя выступает образовательная услуга, 
которая неотделима от ее производителя и аккумулируется в ее непосред
ственном потребителе — учащемся, не выступает в стоимостной форме и не 
может быть использована в течение длительного времени;
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4. Содержание труда преподавателя характеризуется полифункционально
стью, что обусловливает высокую степень сложности этого вида деятельности. 

Представленная характеристика содержания труда преподавателя высшей 
школы и выполняемых им функций позволяет сделать вывод о повышенных 
социальных требованиях к субъекту деятельности и его личностным качествам, 
так как основным функциональным средством является сам профессионал. 

Поэтому в управлении профессорскопреподавательским составом вуза 
необходим адекватный полифункциональный подход, содержание которого 
следующее:

 − учет многогранности преподавательской деятельности;
 − обеспечение поиска оптимального способа мотивировать преподавателя 

выполнять свою работу с наибольшей отдачей, что предполагает, в свою оче
редь, создание мотивационной модели управления персоналом;

 − использование такой системы оценки результативности деятельности 
ППС, которая комплексно оценивала бы как количественные, так и каче
ственные показатели.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Для обеспечения социальной, экономической и экологической стабильно
сти необходимы реформы механизмов управления экономикой и выработка 
новой парадигмы развития с ориентацией на устойчивое развитие, что пред
полагает сбалансированное сочетание деятельности по наращиванию мате
риального богатства с защитой природной среды и соблюдением социального 
равенства и справедливости, основанное на применении механизмов реализа
ции и контроля выполнения принятых решений.
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