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Аннотация: Личностно-профессиональное развитие преподавателя вуза, 
участвующего в программе «Приоритет 2030», способствует достижению ин-
новационной активности в научно-образовательной и научно-технологиче-
ской сферах. В статье определены способы вовлечения преподавателей вуза 
в реализацию программы в контексте личностно-профессионального разви-
тия: получение ученой степени и звания, взаимодействие с научными шко-
лами, работа в консорциуме, научные публикации и внедрение результатов 
научных исследований в образовательный процесс. Данные способы важны 
для развития вуза, стремящегося к международному признанию.
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Summary: The personal and professional development of the academic 
staff participating in the program “Priority 2030” contributes to 
innovation in science, education, and technology. The article describes 
ways to involve academic staff in the program for their personal and 
professional development: a scientific degree and rank, liaison with 
schools of thought, work in the consortium, scientific publications, and 
implementation of scientific research findings in the academic process. 
These ways are important for universities seeking the worldwide 
recognition.
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Введение

В современных социально-экономических условиях 
личностно-профессиональное развитие преподавателя 
вуза предполагает совершенствование его личностных 
качеств в образовательной деятельности, поиск новых 
направлений научных изысканий с целью поддержания 
инновационной работы в вузе. В этой связи активное 
участие в исследовательской деятельности вуза, сотруд-
ничество с инновационными центрами и продвижение 
передовых научных разработок в международных на-
учных изданиях показывает, насколько конкурентоспо-
собен преподаватель и вуз, в котором он работает. Кон-
курентоспособность описывает лидерские позиции вуза 
благодаря «большому научному, исследовательскому 
и образовательному потенциалу» [3, с. 46-47], который 
определяет «ускорение технологических обновлений и 
повышение квалификации» [4, с. 21].

На лидерские позиции указывает федеральная про-
грамма «Приоритет 2030», которая отбирает и спонси-
рует университеты, преуспевающие в области научных 
исследований и разработок, отличающиеся качеством 
образования и внедряющие современные технологии. 
Разностороннее личностно-профессиональное разви-
тие преподавателя в таком вузе – неотъемлемое условие 

наращивания кадрового и технологического потенциа-
ла для расширения взаимодействия с организациями, 
чтобы внедрить высокие технологии в российское про-
изводство. При этом в научно-образовательной сфере 
создаются консорциумы «с привлечением организаций 
реального сектора экономики» [9, с. 239], которые явля-
ются «одной из наиболее востребованных организаци-
онных моделей интеграции, получившей широкое рас-
пространение во всем мире» [7, с. 82].

Вовлечение преподавателей в реализацию програм-
мы «Приоритет 2030» напрямую способствует достиже-
нию инновационной активности вуза-участника в науч-
но-образовательной и научно-технологической сферах. 
Ротация участников программы [9, с. 239] создаст воз-
можности «для их устойчивой трансформации в универ-
ситеты мирового уровня» [7, с. 91]. В таких университетах 
требования к квалификации преподавателей ужесточа-
ются, поскольку они демонстрируют возможности «в 
области учебно-методической работы, научно-иссле-
довательской деятельности, социально-экономических 
связей данного учебного заведения» [2, с. 95]. Целью 
статьи является определение способов вовлечения пре-
подавателей вуза в реализацию программы «Приоритет 
2030» в контексте личностно-профессионального разви-
тия.
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Способы личностно-профессионального 
развития преподавателей вуза

Получение ученой степени и ученого звания препо-
давателем вуза создает возможности для выдвижения 
новых научных идей и осуществления научных разра-
боток. Подготовка кадров высшей квалификации повы-
шает их научный уровень, требуемый для качественной 
работы в программе «Приоритет 2030», а также «отра-
жается на качестве образования и престиже российских 
учебных заведений на мировом рынке образовательных 
услуг» [2, с. 97]. При этом для престижа вуза важна интер-
национализация подготовки, для чего требуется устра-
нение языковых барьеров, характерное для глобально-
го рынка высшего образования [4, с. 22]. Также значимо 
развитие профессиональных аспирантских программ, 
запрос на которые «поддерживается текущим вектором 
научно-технологического развития в России» [1, с. 11] и 
определяет форму «подготовки кадров высшей квали-
фикации для неакадемического рынка труда в конкрет-
ной сфере» [1, с. 12].

Взаимодействие с научными школами, которые уча-
ствуют в реализации федеральной программы, показы-
вает, насколько эффективно преподаватель вуза спо-
собен сотрудничать с сильными научными группами. 
Приобщенность к научным школам позволяет «синтези-
ровать … прорывные идеи и проекты» [6, с. 46] по со-
циально-экономическим запросам и реализовывать их 
согласно инновационной политике вуза. Также появля-
ется возможность получить академическое признание, 
которое сложно достижимо в виду усиления конкурен-
ции в академической среде [7, с. 89]. Привлечение зару-
бежных ученых к деятельности научных школ усиливает 
возможности интернационализации исследований и 
разработок.

Работа в консорциуме, требуемая в рамках програм-
мы «Приоритет 2030», описывает форму «сотрудниче-
ства и партнерства» [5, с. 14] «научных и образователь-
ных организаций с предприятиями реального сектора 
экономики» [1, с. 11]. Привлечение ученых из ведущих 
мировых центров позволяет задействовать систему «об-
мена знаниями и обсуждение новых знаний» [4, с. 21] для 
улучшения инновационных практик, способствующих 
развитию вуза. В таких условиях внимание на личностно-
профессиональное развитие преподавателя вуза под-
тверждается возможностями для его самореализации и 
творчества, когда увеличивается вклад «образования и 
науки в достижение национальных целей развития, рост 
эффективности инновационной кооперации» [7, с. 92].

Фиксированными результатами продуктивной ра-
боты научной школы выступают научные публикации в 
изданиях, индексируемых в международных базах на-
учного цитирования Scopus и Web of Science. Штатные 

сотрудники и иностранные аспиранты являются «важ-
ным инструментом для достижения высоких показа-
телей публикационной активности» [8, с. 116], которая 
подтверждает международное признание российского 
образования и отражает интеллектуальное развитие 
человеческого потенциала, характерное для програм-
мы «Приоритет 2030» [10, с. 162]. На основе научных ре-
зультатов от интеллектуальной деятельности создаются 
технологии, внедряемые в сферы науки, образования и 
техники на международном уровне. Высокие технологии 
позволяют российским вузам быть конкурентоспособ-
ными как в своей стране, так и за рубежом.

Внедрение результатов научных исследований в 
образовательный процесс, поддерживаемое админи-
страцией вуза, позволяет обновлять содержание обра-
зования в новых социально-экономических условиях 
и повышать качество образования. При этом важно со-
блюсти обеспечение «равного статуса преподавания и 
исследовательской деятельности, в том числе в области 
инновационных методов обучения, меж- и мультидисци-
плинарных подходах» [5, с. 13]. Создание научных групп 
преподавателей и обучающихся является показателем, 
как научные идеи и разработки способны выйти за рам-
ки научной школы и воплотиться в технологиях. Сотруд-
ничество с коллегами в вузе, привлечение практиков и 
представителей организаций, задействованных в реали-
зации федеральной программы, и обмен опытом с ними 
влияют на качество образования.

Указанные способы личностно-профессионального 
развития достижимы при финансовом стимулировании 
профессиональной деятельности преподавателя вуза, 
вовлеченного в реализацию программы «Приоритет 
2030». Данное стимулирование характеризует «связь 
экономической устойчивости университета и его конку-
рентоспособности в развитии научной деятельности» [8, 
с. 117]. Заработная плата, формируемая по результатам 
оценки показателей профессиональной деятельности 
преподавателя вуза, является важной мотивацией. Так 
появляется возможность для повышения «производи-
тельности каждого члена коллектива и … изменения со-
держания их учебной нагрузки при сохранении и даже 
увеличении показателей оплаты труда» [2, с. 99].

Заключение

Личностно-профессиональное развитие преподава-
теля вуза при реализации программы «Приоритет 2030» 
достижимо несколькими способами, отражающими реа-
лизацию научно-исследовательского и инновационного 
потенциала, который влияет на образовательную дея-
тельность вуза. Данные способы ориентированы пре-
имущественно на повышение научного уровня препо-
давателя вуза посредством повышения квалификации. 
Они включают получение ученой степени и звания, взаи-
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модействие с научными школами, работу в консорциуме, 
научные публикации и внедрение результатов научных 
исследований в образовательный процесс. В совокупно-

сти данные способы отражают научно-образовательное 
и научно-технологическое направления развития вуза, 
стремящегося к международному признанию.
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