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О ПРОБЛЕМЕ СТАРЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВУЗОВ
В отечественном высшем образовании существует проблема старения преподавательского состава, что вызывает обсуждения не-

обходимости проведения специальной кадровой политики по омоложению коллектива. В статье рассмотрены вопросы совместимости 
деятельности пожилого преподавателя вуза и реалий современности, а также рассмотрены возможные способы учета процесса старения 
при формировании преподавательского состава. Методической основой исследования являлись анализ научных публикаций и обобщен-
ный практический опыт при изучении вопросов влияния возраста преподавателя на эффективность его деятельности. Эмпирической 
базой являлись данные официальной статистики. В ходе выполнения работы рассмотрены: процесс старения преподавательского 
состава; особенности состояния здоровья пожилых преподавателей. Проведено сопоставление пожилых и молодых преподавателей. 
Показано, что, наряду с определенными недостатками, преподаватели старшего возраста обладают рядом преимуществ перед своими 
более молодыми коллегами. Проанализированы возможные способы учета процесса старения при формировании преподавательского 
состава. На основе проведенного анализа сформулированы выводы и рекомендации — в частности о том, что существующая методика 
регулярного конкурсного отбора преподавателей с учетом результатов их деятельности за прошедший период достаточно хорошо 
отработана и не требует применения специальных мер по «омоложению» преподавательского состава.
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Введение

Формирование и развитие кадрового потенциала вузов 
сегодня рассматривается как важнейший элемент модер-
низации высшей школы  [1]. При этом в последние годы 

в средствах массовой информации и научной литерату-
ре часто говорится о возрасте вузовских преподавателей, 
значительной доле среди них людей старших возрастов, 
и отмечается постоянное старение преподавательского 
состава [2–4]. На этом основании обычно делается вывод 
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о необходимости «омоложения» преподавателей вузов. 
Таким образом, одной из проблем современного вузов-
ского образования считается «старение» профессорско- 
преподавательского состава. 

Но является ли это старение преподавателей само по 
себе негативным процессом? Существуют разные точки 
зрения по этому вопросу. 

С одной стороны, данная тенденция часто рассматри-
вается как значимое препятствие к эффективной профес-
сиональной деятельности преподавателей по подготовке 
квалифицированных специалистов [5]. С другой стороны, 
существуют мнения, что старение преподавательского со-
става не может однозначно оцениваться негативно  [6]. 
Поэтому вопрос старения преподавателей требует более 
тщательного исследования. Этими обстоятельствами об-
условлена актуальность проводимого исследования. В дан-
ной статье предлагается взвешенный, системный подход 
к исследованию влияния возраста преподавателей на учеб-
ный процесс. 

Цель работы — оценить совместимость деятельности 
пожилого преподавателя вуза и реалий современности, 
а также рассмотреть возможные способы учета процесса 
старения при формировании преподавательского состава.

Материалы и методы
Для комплексного анализа возрастной динамики про-

фессорско-преподавательского состава вузов в работе ис-
пользованы методы типологического и сравнительного ана-
лиза. Методической основой исследования также являлись 
анализ научных публикаций и обобщенный практический 
опыт при изучении вопросов влияния возраста препода-
вателя на эффективность его деятельности. Эмпирической 
базой являлись данные официальной статистики. В каче-
стве рассматриваемого периода исследования выделена 
возрастная динамика профессорско-преподавательского 
состава вузов за 2010–2023 гг. 

Основная часть

Процесс старения преподавательского состава в опре-
деленной мере отражает общую возрастную динамику 
в обществе. Кроме того, известно, что социально-профес-
сиональные группы могут иногда различаться по возраст-
ным характеристикам, и различаться существенно. Чем 
длиннее перечень должностных и квалификационных по-
зиций, тем старше будет средний возраст представителей 
социально-профессиональной группы. Средний возраст 
отдельной социально-профессиональной группы зависит 
от продолжительности получения необходимого образо-
вания, времени достижения мастерства; поэтому группы 

с относительно более высоким уровнем образования будут 
старше. Так, средний возраст преподавателей государствен-
ных вузов (49,9 лет в 2020 г.  [7]) примерно на 20%, или 
на 7,5 лет, больше, чем у остального занятого населения 
(42,4 лет в 2020 г. [8]), что может быть связано с более про-
должительным сроком обучения преподавателей. При этом 
почти 30% преподавателей вузов России старше 60 лет [7].

В группе преподавателей вузов средний возраст зави-
сит от их распределения по ступенькам должностной струк-
туры: чем больше доля наиболее квалифицированных пре-
подавателей, тем выше их средний возраст. Максимальный 
средний возраст наблюдается у профессоров — 61–62 года, 
а минимальный — у ассистентов, 35 лет [7]. 

Если рассматривать динамику среднего возраста штат-
ного состава преподавателей государственных вузов, то 
с 1998 по 2020 г. он увеличился только на три года. Средний 
возраст занятого населения за тот же период вырос также 
более чем на три года — с 38,8 до 42,4 лет [7; 8]. Таким 
образом, относительно занятого населения нет оснований 
говорить о процессе старения преподавателей. В то же вре-
мя по всем должностным группам, включая преподавателей 
и ассистентов, наблюдается рост доли лиц старше 65 лет. 
В наибольшей степени такой рост характерен для про-
фессоров, для которых это значение в 2022 г. превысило 
53,8% [7].

Выявленная динамика свидетельствует о формирова-
нии общей тенденции «старения» профессорско-препо-
давательского состава. Данный процесс имеет медленный 
характер и является общей демографической тенденцией, 
характерной для населения России. Такое «старение» пре-
подавателей не может оцениваться как процесс однознач-
но негативный, т.к. в определенном смысле обусловливает 
преемственность между поколениями преподавателей. Но 
следует признать, что актуализируются риски, связанные 
с обновлением профессорско-преподавательского состава, 
привлечением и профессиональным развитием молодых 
специалистов [9].

Особенности состояния здоровья пожилых преподава-
телей. При продолжительной работе преподавателя в его 
деятельности можно наблюдать две разнонаправленных 
тенденции. С одной стороны, происходит накопление зна-
ний, опыта, педагогического мастерства, контактов с колле-
гами из других вузов, продвижение по карьерной лестнице.

В то же время с другой стороны, как широко известно, 
с возрастом у  человека существенно снижаются когни-
тивные способности. Люди в возрасте 60–75 лет уступают 
людям в возрасте 25–44 лет в освоении новой информа-
ции на 10–20%, в некоторых случаях — почти двукрат-
но [10]. У пожилого человека возникает дефицит рабочей 
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и краткосрочной памяти. Происходит потеря критичности 
восприятия и утрата способности устанавливать причин-
но-следственные связи между явлениями. Следом за этим 
при дальнейшем старении наиболее заметным становится 
увеличение времени реакции. Всё это сопровождается сни-
жением способности к обучению и уменьшением уровня 
современных знаний. 

В связи со снижением когнитивных способностей более 
пожилые люди обычно имеют меньшую адаптивность (худ-
шую приспособляемость) к меняющимся условиям среды 
обитания, нежели молодые. Поэтому непрерывное образо-
вание и новые технологии оказываются в меньшей мере 
доступны пожилым людям. Для поддержания мозговой 
активности пожилого человека становятся необходимыми 
дополнительные усилия по беспрерывному обучению. 

Кроме того, в пожилом и старческом возрасте также 
ухудшается общее состояние здоровья. Более распростра-
нены возраст-ассоциированные заболевания, происходят 
изменения в функционировании многих органов и систем 
на фоне наличия нескольких заболеваний (полиморбид-
ности). Пожилой человек чаще подвергается стрессовым 
ситуациям, которые вызывают изменения в его состоянии 
здоровья в дополнение к существующим. Снижается общая 
работоспособность [11].

Вместе с тем накопленный людьми старших возрастов 
жизненный опыт остается небесполезным. Это обуславли-
вает актуальность проблемы современной востребованно-
сти и использования потенциала пожилого преподавателя 
вуза.

Сопоставление пожилых и молодых преподавателей
Широко известны сложившиеся представления о про-

фессиональной деятельности молодых и пожилых специа-
листов: молодые специалисты больше остальных коллег 
вкладываются в свое обучение, они наиболее позитивны 
и увлечены работой, больше заботятся о своем физическом 
здоровье; а зрелые специалисты — это уставшие люди, они 
мечтают о покое и выходе на пенсию, не склонны к позна-
нию нового и саморазвитию. Ряд исследователей считает, 
что большинство особенностей, приписываемых молодому 
поколению сотрудников, легко применимы к специалисту 
любого возраста [12]. Установлено, что люди разных воз-
растов инвестируют в образование, тщательно следят за 
своим здоровьем. Сотрудники старшего возраста также 
заинтересованы в саморазвитии и часто не менее увлечены 
своей работой, чем их молодые коллеги. Поэтому имеет 
смысл провести более тщательное сопоставление профес-
сиональных качеств пожилых и молодых преподавателей.

Как старшие, так и молодые преподаватели привносят 
уникальные преимущества и недостатки в университет-

скую среду. Так, наряду с определенными недостатками, 
преподаватели старшего возраста обладают рядом пре-
имуществ перед своими более молодыми коллегами.

Преимущества преподавателей старшего возраста.
Опыт. Преподаватели старшего возраста часто имеют 

многолетний опыт преподавания, который может приве-
сти к более глубокому пониманию педагогики и знанию 
предмета.

Мудрость. Они могут обладать богатством знаний и муд-
рости, приобретенным за годы преподавания и жизненного 
опыта, которым они могут поделиться со своими учениками.

Стабильность. Преподаватели старшего возраста мо-
гут создавать ощущение стабильности и преемственности 
в вузе, обеспечивая последовательность в методах и под-
ходах преподавания, соблюдение традиций.

Наставничество. Они могут служить наставниками для 
молодых преподавателей и аспирантов, предлагая реко-
мендации и поддержку в навигации по академическим 
кругам.

Руководство. Преподаватели старшего возраста могут 
успешно руководить подготовкой дипломных проектов, 
магистерских и кандидатских диссертаций.

Налаженные профессиональные связи. С годами пре-
подаватели старшего возраста, как правило, создают об-
ширные профессиональные сети в академических кругах, 
которые могут принести пользу как студентам, так и вузу.

Ответственность. Пожилые преподаватели больше ценят 
место своей работы, более ответственно относятся к своей 
работе, своему здоровью и, как правило, имеют желание 
продолжать работу.

К недостаткам преподавателей старшего возраста 
могут быть отнесены следующие.

Сопротивление переменам. Некоторые преподаватели 
старшего возраста могут сопротивляться внедрению новых 
методов или технологий обучения, что может препятство-
вать использованию инноваций в обучении.

Устаревшие знания. В быстро развивающихся обла-
стях преподаватели старшего возраста могут иметь уста-
ревшие знания или методы, что приводит к пробелам 
в обучении.

Ограниченная работоспособность. У преподавателей 
старшего возраста может быть меньше энергии и вынос-
ливости по сравнению с более молодыми коллегами, что 
потенциально влияет на их способность эффективно взаи-
модействовать со студентами.

Отдаленность от молодого поколения. Им может быть 
трудно общаться с младшими по возрасту студентами или 
понимать их взгляды и предпочтения.

Проблемы выхода на пенсию. Преподаватели старшего 
возраста — зачастую уставшие люди; они мечтают о покое 
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и выходе на пенсию, не склонны к познанию нового и са-
моразвитию. У них могут возникать опасения по поводу 
выхода на пенсию и планирования преемственности.

Отсутствие перспектив. Преподаватели старшего воз-
раста приближаются к концу своей карьеры. У них отно-
сительно малый срок ожидаемой продолжительности по-
следующей педагогической деятельности.

В качестве сравнения можно привести преимущества 
и недостатки молодых преподавателей.

Преимущества молодых преподавателей.
Перспективы развития. Молодые преподаватели имеют 

хорошие перспективы научного роста и педагогического 
мастерства, поскольку их ждет длительный срок последую-
щей деятельности.

Свежий взгляд. Молодые преподаватели часто привно-
сят свежие взгляды и инновационные подходы к препода-
ванию, используя новые технологии и методологии.

Актуальность. Они могут обладать более современными 
знаниями в быстро развивающихся областях, что гаранти-
рует получение студентами самой актуальной информации 
и практик.

Энергия и энтузиазм. Молодые преподаватели часто об-
ладают высоким уровнем энергии и энтузиазма, что может 
положительно повлиять на вовлеченность и мотивацию 
учащихся. Они более позитивны и увлечены работой.

Технологические навыки. Они, как правило, более искус-
ны в использовании технологий в аудитории, что повышает 
качество обучения для учащихся, владеющих цифровыми 
технологиями.

Совместимость. Молодым преподавателям может быть 
легче общаться со студентами, преодолевая разрыв между 
поколениями и укрепляя взаимопонимание.

Недостатки молодых преподавателей.
Ограниченный опыт. Молодым преподавателям может 

не хватать того опыта, которым обладают старшие коллеги, 
что может повлиять на их способность справляться с опре-
деленными ситуациями или проблемами в аудитории.

Менее развитые сети. У них может быть меньше связей 
в академических кругах, что может ограничить возможно-
сти для сотрудничества или профессионального развития.

Потенциал выгорания. Молодые преподаватели могут 
столкнуться с более высоким уровнем стресса и выгорания, 
особенно если они совмещают преподавание с исследова-
ниями или другими обязанностями.

Восприятие неопытности. Некоторые студенты или кол-
леги могут воспринимать молодых преподавателей как ме-
нее знающих или заслуживающих доверия из-за их возраста.

Карьерная неопределенность. Может возникнуть не-
уверенность в отношении карьерного роста и стабильности, 
поскольку молодые преподаватели еще осваиваются в про-

цессе пребывания в должности и утверждаются в универ-
ситетском сообществе.

Проблемы сравнительно низкой зарплаты. Молодые 
преподаватели, занимая нижние ступени карьерной лест-
ницы (преподаватель, ассистент) и видя сложности роста 
(необходимость защит диссертаций), меньше ценят место 
своей работы и весьма часто оставляют кафедру в поисках 
более высокого заработка.

Подверженность моде. Молодые больше подвержены 
моде, легче верят новым (необязательно правильным, ча-
сто конъюнктурным) течениям, хуже видят общую картину, 
больший вес придают современным тенденциям (новые 
программы, гаджеты, терминология и т.д.).

Дисциплины, в преподавании которых пожилые пре-
подаватели могут превосходить молодых — это те, которые 
меньше подвержены изменениям: общепрофессиональные, 
фундаментальные (например, математика для нематемати-
ческих специальностей).

Учитывая, что специальные вопросы и последние до-
стижения современной науки и техники излагаются на стар-
ших курсах вуза, очевидно, что необходимо подготовить 
студентов к восприятию этих сложных вопросов, создать 
у них базовую систему знаний и представлений о явлениях 
и законах, большинство из которых открыты и изучены, 
как правило, не в XXI веке [13]. А это обычно два-три года 
обу чения. Именно эту задачу вполне успешно могут решать 
пожилые преподаватели.

Учет процесса старения при формировании
преподавательского состава
Не подлежит сомнению, что у каждого преподавателя 

рано или поздно наступает срок, когда пора завершать 
свою преподавательскую деятельность. Вопрос — как опре-
делить этот момент? Обычно этот вопрос решает для себя 
каждый преподаватель самостоятельно. Но существует про-
блема и для вуза: старение преподавательского состава, 
среди которого есть преподаватели, желающие работать, 
но их профессиональный потенциал уже не соответствует 
требуемому уровню.

Простейшим способом решения этой проблемы явля-
ется введение возрастных ограничений на занятие препо-
давательских должностей, введение возрастных квот на 
занятие определенных должностей — например, квотирова-
ние рабочих мест для преподавателей в возрасте до 25 лет. 
Более мягким вариантом является снижение баллов эффек-
тивного контракта, получаемых кафедрой, при повышении 
среднего возраста преподавателей. 

Однако такое решение отсекает большое количество 
вполне работоспособных и активных преподавателей, по-
скольку при этом все пожилые преподаватели рассматри-
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ваются как однородная группа. В то же время нельзя не 
согласиться с экспертами ВОЗ в том, что не существует 
«типичного» пожилого человека, поскольку старение — не-
однородный процесс [14]. И с другой стороны, в последние 
десятилетия наблюдается существенное повышение ак-
тивного возраста (активного долголетия) людей  [15]. Так, 
нынешний 70-летний человек равен 60-летнему пятиде-
сятилетней давности. «Возрастной» профессор, успешно 
адаптирующийся к новым требованиям, может быть вполне 
эффективным работником.

Поэтому нетрудно объяснить опасения за качество выс-
шего образования при таком подходе в будущем — ведь 
при формальном использовании возрастного критерия 
в вузе должны будут остаться преимущественно молодые 
сотрудники и уйти пожилые.

Попытки сделать одним из основных формальных 
критериев оценки преподавателя его возраст, введение 
возрастных ограничений для ряда должностей является 
достаточно грубым первым приближением в решении про-
блемы в проводимом «курсе на омоложение профессорско- 
преподавательского состава». Более тонким и эффективным 
подходом представляется второе приближение, включаю-
щее, в первую очередь, учет индивидуальных особенностей 
рассматриваемых преподавателей, в частности, результатов 
их профессиональной деятельности, а также состояния здо-
ровья и желания работать.

Для вуза также важно, когда работающие в нем препо-
даватели являются действующими учеными в настоящем, 
а не в прошлом. И оценка пригодности преподавателя 
должна происходить с учетом результатов не только его 
педагогической, но и научной деятельности. В этом смысле 
полезен учет текущих показателей эффективного контракта 
преподавателя.

В настоящее время решение о заключении контракта 
с преподавателем обычно принимается в ходе конкурса 
на Ученом совете вуза или факультета. Здесь, помимо уче-
та результатов педагогической и научной деятельности, 
обычно используется подход уменьшения длительности 
контракта с пожилым преподавателем. Контракт с данной 
категорией работников чаще всего заключается на один 
год; хотя это и усложняет жизнь пожилого преподавателя, 
но позволяет администрации вуза более пристально и ре-
гулярно следить за этой группой сотрудников. 

Кроме того, в отечественных вузах существуют вырабо-
танные годами способы постепенного уменьшения уровня 
педагогической деятельности пожилых преподавателей. 
Это снижение педагогической нагрузки «возрастных» пре-
подавателей (0,75; 0,5; 0,25 ставки).

Можно видеть, что существующая методика регулярного 
конкурсного отбора преподавателей с учетом результатов 

их деятельности за прошедший период достаточно хорошо 
отработана для выбора лучших кандидатов, в частности, 
и из числа преподавателей пожилого возраста.

В то же время конкурсный отбор отвечает требованиям 
учета долгосрочных перспектив, в соответствии с которы-
ми необходимо строить кадровую политику, способную  
в будущем создать оптимальный баланс сохранения и об-
новления преподавательских кадров в системе высшей 
школы.

Таким образом, метод конкурсного отбора препода-
вателей вполне обеспечивает оптимизацию формирова-
ния и развития кадрового потенциала вузов, осуществляя 
необходимую преемственность поколений, и не требует 
применения специальных мер по «омоложению» препо-
давательского состава.

Можно полагать, что организация оптимальных под-
ходов к обеспечению качества подготовки специалистов 
требует сохранения, привлечения и максимально полного 
использования потенциала преподавателей старшего воз-
раста — особенно в тех сферах, в которых они превосходят 
более молодых коллег.

Заключение

Выявленные изменения возрастной структуры пре-
подавателей свидетельствуют о постепенном «старении»  
профессорско-преподавательского состава, которое не 
может оцениваться как однозначно негативный процесс. 
Этот процесс имеет как отрицательные, так и положитель-
ные стороны, т.к. в определенном смысле обусловливает 
преемственность между поколениями преподавателей 
и обеспечивает необходимый уровень качества подготов-
ки специалистов.

В ходе исследования рассмотрены: процесс старения 
преподавательского состава; особенности пожилых препо-
давателей. Проведено сопоставление пожилых и молодых 
преподавателей. Показано, что, наряду с определенными 
недостатками, преподаватели старшего возраста облада-
ют рядом преимуществ перед своими более молодыми 
коллегами. Проанализированы возможные способы учета 
процесса старения при формировании преподавательского 
состава.

На основании проведенного анализа делается вывод, 
что существующая методика регулярного конкурсного от-
бора преподавателей с учетом результатов их деятельности 
за прошедший период вполне обеспечивает оптимизацию 
формирования и развития кадрового потенциала вузов, 
осуществляя необходимую преемственность поколений, 
и не требует применения специальных мер по «омоложе-
нию» преподавательского состава.
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