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Аннотация: Российская Федерация осуществляет переход национальной экономики на инновационные 
направления развития. Вузы выступают одним из элементов инновационной экономики, а также являются 
и ее субъектами, которые оказывают влияние на социально-экономические преобразования в стране. В статье 
представлены различные точки зрения ученых на роль преподавателя высшей школы в условиях перехода 
общества к инновационной экономике. Приведены возможные векторы изменений требований к преподава-
телю высшей школы в условиях динамики экономических процессов в обществе. Цель – дать ретроспективный 
и перспективный анализ векторов изменений в фигуре преподавателя вузов, обусловленных общественными 
процессами перехода к инновационному типу экономики, а также сформулировать основные критерии 
подобных изменений. Обоснована необходимость модернизации вузов с точки зрения законодательства 
об образовании и социально-экономических прогнозов. Выявлена роль преподавателей вузов в современной 
экономике, ориентированной на инновационные процессы. Проведен анализ ряда исследований российских 
ученых, посвященных изменениям, предъявляемым социально-экономическими процессами в обществе 
к профессионализму преподавателя высшей школы. Отдельно рассмотрена работа «Лиги Преподавателей 
Высшей Школы» в контексте инновационных изменений современной высшей школы. В результате приведены 
соответствия положений исследователей критериям, разработанным автором. Отмечено влияние инноваци-
онной экономики на перемены в высшей школе, выявлены новые задачи, которые ставит экономика перед 
преподавательским вузовским составом. Рассмотрены основные векторы изменений, по которым должна 
выстраиваться фигура современного вузовского преподавателя, исходя из потребностей российской эконо-
мики. Сделан вывод, что переход общества к инновационной экономике актуализирует запросы общества 
к созданию инновационной среды для развития будущих специалистов. Значимым участником подобной 
среды является высшая школа. Обозначены перспективы последующих изысканий по теме работы.
Ключевые слова: высшая школа, инновационная экономика, преподаватель вуза, инновационная  
деятельность, подготовка кадров, студенты
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Academic Staff during Shift towards Innovation Economy: 
Vectors of Change
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Abstract: The Russian Federation is currently turning to innovation economy. Universities are important constituents 
of the innovation economy that influence the national socio-economic transformations. The article reviews scientific 
approaches to the role of faculty in this process, which sets new requirements for academic staff. A retrospective 
and prospective analysis revealed the current vectors of changes in the social role of a university professor caused 
by the economic shift, as well as made it possible to formulate the main criteria for these changes. The review 
of domestic publications also highlighted an urgent need for modernizing the current legislation and socio-economic 
planning. The articles that describe the requirements to faculty brought about by the new socio-economic processes 
made it possible to summarize the role of academic staff in the modern innovation-oriented economy and describe 
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the League of University Professors in the context of innovative changes. The publications under review were 
compared with the author’s own criteria to define the impact of the innovation economy on the higher education 
and the new tasks that economy poses to faculty members. These vectors of change shape the figure of a modern 
university professor based on the needs of the Russian economy. The ongoing transition to innovation economy 
actualizes demands for an innovative development environment with higher education as a key stakeholder. 
Keywords: university education, innovative economics, university professor, innovative activity, personnel training, 
university students
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Введение

1  Об образовании в РФ. ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 (последняя редакция). СПС КонсультантПлюс.

Глобальный кризис экономических систем и поворот 
российской экономики на инновационный путь раз-
вития ставят перед высшей школой сложные задачи, 
связанные, прежде всего, с повышением качества 
образования выпускников вузов. Образование в усло-
виях роста инновационного компонента экономики 
является единственной системой, которой может 
быть обеспечен рост интеллектуального капитала 
нашей страны. Высшим образованием создаются 
такие условия, при которых становится возможным 
производство инноваций – это достигается путем 
обновления концептуальной составляющей техно-
логий и самих инновационных продуктов. Высшая 
школа выступает первичным звеном инноваций, 
которые возникают в ее стенах, а затем входят в прак-
тику исследований, проектов, внедрения инноваций 
в массовое производство – все это актуализирует 
выбранную для исследования тему. 

Цель статьи – дать ретроспективный и перспективный 
анализ векторов изменений в фигуре преподавателя 
вузов, обусловленных общественными процессами 
перехода к инновационному типу экономики, сфор-
мулировать основные критерии подобных изменений.

Изучением изменений требований к преподавателю 
высшей школы в контексте динамики экономических 
процессов в стране занимаются исследователи уже 
довольно давно. Несмотря на то что необходимость 
модернизации высшей школы, изменения требова-
ний к преподавателям в условиях инновационной 
экономики теперь общепризнана, тема продолжает 
быть проблемной и только внешне простой. При этом 
очевидно, что именно преподавательский корпус 
остается ключевым игроком модернизируемого 
образования в условиях инноваций. Наиболее автори-
тетные исследования проводились Л. И. Романковой, 
ею были заложены методологические основы изучения 
преподавательского состава вузов. Так, она призна-
вала значимым для развития преподавательского  

состава в условиях экономических инноваций орга-
низацию и развитие научного общения, выделяя 
несколько типов преподавателей, в том числе ориен-
тированных на перемены [1]. Интерес представляют 
и исследования, проведенные учеными Высшей 
школы экономики (г. Москва), прежде всего, тут нужно 
назвать имена Я. И. Кузьминова [2], О. Л. Лейбович [3], 
Е. Н. Геворкяна [4], М. А. Ларионовой [5], А. П. Бала-
киной [6] и др. В этих исследованиях существенно 
усиливается глубина проработки указанной темы. 
Отдельно отметим исследование Е. В. Астаховой, где 
автором были систематизированы подходы к оценке 
роли преподавателя высшей школы в условиях инно-
вационной экономики, сделаны выводы об итогах 
модернизации вузов и указаны возможные перспективы 
изменения требований к преподавательскому составу  
в новых условиях [7].

Таким образом, общество, ориентированное на пере-
ход к инновационной экономике, изменяет запросы 
к высшей школе, в том числе к профессионализму 
преподавательского состава.

В работе использовались общенаучные инструменты 
сравнения, анализа, обобщения, систематизации.

Результаты
Инновационная экономика оказывает всестороннее 
воздействие на общество, и это влияние имеет двусто-
роннюю природу – общество обязано своевременно 
отвечать на вызовы экономики. Прежде всего это 
заключается в повышении уровня высшего образования, 
соответствия ожиданий экономики и ее потребностей 
уровню выпускников вузов.

Необходимость модернизации вузов, обновления 
системы высшего образования отражаются в законах 
и нормативных актах, что накладывает ответствен-
ность на преподавательский состав вузов. Здесь стоит 
выделить один из базовых документов – Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации»1,  
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где ст. 20 урегулирована инновационная деятельность 
в условиях сферы образования. Инновации реализу-
ются, согласно ст. 20, с целью обеспечения развития 
и модернизации образования на основе учета направ-
лений общественно-экономического развития России. 
Инновационная деятельность предполагает, исходя 
из ч. 3 ст. 20, совершенствование деятельности вуза 
по таким направлениям, как научно- педагогическое, 
организационное, учебно-методическое, кадровое, 
финансово-экономическое, и состоянию материально- 
технического обеспечения учреждения – его осущест-
вление возможно через форму проектов и программ 
инновационной природы. 

В «Прогнозе долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период 
до 2030 г.»2 , разработанном Минэкономразвития 
России, для целей формирования инновационного 
характера развития экономики необходимым усло-
вием называется изменение системы образования. 
Она сегодня ориентирована не только на повышение 
показателей качества и доступности, подготовку 
высококвалифицированных кадров для российской 
экономики, но и должна быть способна оперативно 
реагировать на запросы инновационной экономики, 
в том числе рынка труда.

Другие направления обновления высшей школы 
в ключе инновационной экономики отражены, напри-
мер, в «Концепции реформы высшего образования 
в России до 2030 года», предложенной Сибирским 
федеральным университетом (Центром стратегических 
исследований и разработок) [8]. Авторы концепции 
признают, что в России складывается ситуация, 
характеризующаяся фундаментальными внешними 
изменениями в социально-экономической сфере 
и полная серьезных противоречий изнутри, но при 
этом обязательным ориентиром для инновацион-
ной экономики обозначается составление прогноза 
будущего развития для высшей школы. В связи с этим 
авторы концепции требуют поставить высшую школу 
на путь инновационных подходов к самой организации 
профессиональной деятельности ее профессорско- 
преподавательских активов. Перед руководителями 
вузов авторы концепции ставят задачу настраивать 
на креативный и исследовательский лад препода-
вательский состав, развивать способности препо-
давателей к тому, чтобы выстроить непрерывность 
развития в будущей профессии у студентов и привести 
их к успеху, учитывая все перемены, которые при-
носит инновационный ход развития отечественной  
экономики [8]. 

2 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 г. (разработан Минэкономразвития России). 
СПС КонсультантПлюс. 
3 В России появится Стратегия развития образования до 2030 г. Объясняем.РФ. 21.08.2024. URL: https://объясняем.рф/articles/news/v-
rossii-poyavitsya-strategiya-razvitiya-obrazovaniya-do-2030-goda/ (дата обращения: 08.09.2024).

Особое внимание, по словам Л. Х. Урусовой 
и М. Х. Шигалуговой, нужно уделить роли вузов в под-
готовке специалистов будущего, которые не только 
должны соответствовать тем требованиям, которые 
выдвигает сегодня рынок труда, но и обладать ком-
петенциями самостоятельности в выборе стратегии 
обучения, курсов, прогрессивных методов в обучении 
и образовательных технологиях [9]. 

В настоящее время в разработке Минпросвещения 
находится «Стратегия развития образования до 2030 года», 
она будет представлена в Правительство РФ в срок 
до 4 марта 2025 г.3

В целом перед модернизацией высшей школы стоит 
задача перейти от трансляционной модели к модели 
деятельностной, которая была создана за рубежом 
примерно сорок лет назад и во многом основана 
на предложениях, внесенных еще Л. С. Выготским 
и А. Н. Леонтьевым [10].

В рамках данного исследования представляет интерес 
создание и работа межрегиональной общественной 
организации под названием «Лига Преподавателей 
Высшей Школы». Лига осуществляет свою деятель-
ность с 2015 г., имеет 50 подразделений в регионах, 
в ней состоят не менее 5000 преподавателей высшей 
школы из 76 российских регионов. Вопросы совер-
шенствования высшей школы в условиях перехода 
к инновационной экономике курируются, прежде 
всего, Экспертным советом Лиги, им рассматриваются 
и решаются вопросы высшего образования, управления 
процессами экономики знаний и повышения качества 
самой образовательной деятельности при взаимо-
действии с Комитетом по науке и высшему образованию 
при Государственной Думе РФ. Также в этом направлении 
действуют: Экспертный совет по наставничеству (суще-
ствует при Российской академии образования); рабочие 
группы, занимающиеся разработкой профстандартов 
«Преподаватель высшего образования» и «Наставник 
на рабочем месте». Представители Лиги активно 
участвуют в роли спикеров, модераторов и экспертов  
во множестве мероприятий.

Таким образом, роль преподавателей вузов в совре-
менной экономике, ориентированной на инновации, 
становится все более значимой. Можно предложить 
несколько критериев, значимых векторов изменений 
фигуры преподавателя вуза в условиях перехода 
страны к инновационной экономике.

Первый критерий: образование и подготовка кадров  
на высоком базовом уровне – перед преподавателями 
ставит задачей подготовить выпускников вузов так, 
чтобы их уровень профессионализма соответствовал  

https://объясняем.рф/articles/news/v-rossii-poyavitsya-strategiya-razvitiya-obrazovaniya-do-2030-goda/
https://объясняем.рф/articles/news/v-rossii-poyavitsya-strategiya-razvitiya-obrazovaniya-do-2030-goda/
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потребностям инновационного характера экономики. 
Указанное требование включает в себя не только 
передачу знаниевого компонента, но и развитие 
компетенций выпускников, связанных с критическим 
мышлением, гибкостью и адаптивностью мышления 
к переменам, креативностью, навыками работы  
в команде и т. д.

Второй критерий: проведение научных исследова-
ний – предполагает активное участие преподавателей 
в исследованиях, инновационных по характеру, а также 
в таких практиках, которые помогут возникновению 
инноваций и новых технологий. Работа вузовских 
преподавателей все чаще становится связанной 
с разработкой новых продуктов, идей, что и делает 
развитие экономики передовым и инновационным.

Третий критерий – связь с инновационными 
проектами на практике: преподаватели выступают 
связующим звеном между вузом и производством, 
организуя стажировки, участвуя в совместных прог-
раммах, которые выводят студентов на уровень инно-
вационной деятельности, знакомят их с реальными 
экономическими вызовами.

Четвертый критерий: формирование внутривузов-
ской среды для инноваций – предполагает поддержку 
стартапов, кросс-дисциплинарных инициатив студен-
тов, а также исследовательских групп.

Пятый критерий – обучение в течение всей жизни 
в профессии: преподаватели, отвечая на вызовы окру-
жающего мира, должны быть готовы к тому, чтобы 
постоянно обучаться, повышать и развивать квали-
фикацию, наращивать новые компетенции, адаптируя 
и свои инструменты преподавания – все это основано 
на освоении новых подходов к обучению и исполь-
зовании инновационных технологий, в том числе 
информационных.

Шестой критерий – требования к социально- 
ответственному поведению: преподаватель может 
влиять на студентов, развивая у них качества соци-
альной ответственности, что имеет особое значение 
в условиях инновационной экономики.

Седьмой критерий: международное сотрудниче-
ство в сфере инноваций, участие в международных 
обменах и проектах, что влияет на интеграцию опыта 
и знаний, а также на развитие у студентов компетен-
ций глобального уровня.

Рассмотрим, исходя из предложенных нами кри-
териев, оценивание преподавателя высшей школы 
как значимого участника переходных экономических 
состояний нашей страны в сторону усиления иннова-
ционной составляющей на материале современных 
исследований. 

В частности, коллективом Лиги была издана моно-
графия «Традиции и инновации высшего образования 
в Российской Федерации: стратегическая роль препо-
давателя» [11], в которой определена стратегическая  

роль преподавателя высшей школы в развитии 
гражданского общества и экономики нашей страны. 
Среди значимых характеристик преподавателя в усло-
виях перехода к инновационной экономике авторы 
монографии называют соответствие таким нашим 
критериям, как пятый и шестой – развитие у препо-
давателя практических компетенций, самообразо-
вание и возможность влияния на студентов в целях 
воспитания гуманного, ответственного и мыслящего 
специалиста [11]. 

Вторая монография коллектива авторов Лиги, кото-
рую необходимо упомянуть, – это «Межрегиональное 
взаимодействие в развитии института академического 
наставничества в системе высшего и дополнительного 
профессионального образования» [12]. В книге рас-
крываются возможности повышения квалификации 
преподавателей вузов в современных условиях, т. е. 
условия для роста показателей по критерию образова-
ния и подготовки кадров высшей школы на высоком 
уровне. В частности, анализируются возможности 
наставничества в развитии у преподавателей высшей 
школы экономического мышления, цифровых компе-
тенций. Наставничество рассматривается и как инно-
вационный процесс (рис.) [12].

В результате в представленных монографиях 
под эгидой Лиги сформулированы те перемены в тре-
бованиях к личности преподавателя высшей школы, 
которые обусловлены переходом нашего общества 
к инновационной экономике.

В современных научных публикациях тема измене-
ний, которые накладывает инновационная экономика 
на уровень преподавательского состава вузов, подни-
мается также широко и разнообразно. Рассмотрим 
некоторые из них в соответствии с выделенными 
нами выше критериями.

Рис. Роли участников наставнической деятельности  
как инновационного процесса в высшей школе 
Fig. Mentoring as an innovative process in higher education 

Организует деятельность 
наставляемого  

в условиях инновацион-
ной среды образования

Осуществляет поиск, 
анализ, выбор,  

систематизацию  
информации 

и ее презентацию

Наставник Наставляемый

Повышение качества образования.  
Новый результат образования.  

Развитие профессиональной мотивации.  
Образование новых компетенций



91

ВЕСТНИК
кемеровского государственного университета
серия: гуманитарные и общественные науки

Черникова Н. С.

Преподаватель высшей школы

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2025-9-1-87-94

О
б

щ
а

я п
е

д
а

г
О

г
и

к
а, и

с
т

О
р

и
я п

е
д

а
г

О
г

и
к

и и О
б

р
а

з
О

в
а

н
и

я

Н. М. Сергеева, анализируя изменения кадрового 
потенциала преподавателей высшей школы, выявляет 
следующие тенденции: существование проблемы сни-
жения в обществе социального статуса преподавателя 
вуза при актуализирующийся необходимости в усло-
виях становления инновационной экономики в том, 
чтобы преподаватель мог иметь больше возможностей 
для реализации на практике своего интеллектуаль-
ного потенциала. При этом Н. М. Сергеева признает 
за вузами их существование и значимую роль внутри 
инновационной экономической среды, кроме того, 
вузы оказывают влияние и на ее формирование [13].  
Таким образом, Н. М. Сергеева среди значимых кри-
териев называет, прежде всего, тот, где возможна 
реализация интеллектуального потенциала препо-
давателя вуза в условиях инновационных перемен 
экономики общества.

Э. Р. Бердникова и соавторы считают, что в условиях 
перехода к инновационному типу экономики важ-
нейшим вектором развития преподавателя высшей 
школы является нахождение его в системе непрерыв-
ного образования (повышения квалификации), что 
требует усиления работы над повышением у педагога 
мотивации к саморазвитию. Для достижения указан-
ных целей автор рекомендует применять проектную 
деятельность, кейс-методы, мозговой штурм, дистан-
ционное обучение [14]. 

В. В. Горшкова пишет, что будущее в развитии 
высшей школы в целом видится как педагогика 
исследования и проектирования, а также педагогика 
деятельности [15]. Преподавателю сегодня мало быть 
знающим человеком, поскольку цифровые ресурсы 
способны более быстро, нежели человек, дать необ-
ходимую информацию пользователю по запросу. 
Преподаватель должен встраиваться в систему непре-
рывности повышения квалификации для самого себя, 
чтобы оптимально, на основе запросов инновацион-
ной экономики, соотносить в своей деятельности 
традиционные и инновационные подходы, методы 
преподавания и общения со студентами. Его само-
образовательный опыт должен действовать, по словам 
В. В. Горшковой, на опережение всех новых социально- 
экономических вызовов [15]. И с этой точкой зрения  
нельзя не согласиться.

В статье И. С. Батраковой и коллег подчеркива-
ется рост потребности общества в условиях перехода 
к инновационному типу экономики в таких качествах 
преподавателя высшей школы, как готовность к изме-
нениям в своей деятельности в соответствии с модер-
низацией образования; освоение новых подходов 
к порядку построения процесса образования с учетом 
инноваций; усиление совместной деятельности препо-
давателей вузов и студентов на основе цифровизации 
образования (помощь в реализации стартапов, раз-
работке и решении кейсов, проектов), взаимообмен 

информацией – не только со студентами, но и с дру-
гими потребителями информации в инновационно- 
ориентированном обществе [16].

Е. В. Маркова и соавторы [17] дополняют предложе-
ния И. С. Батраковой и др., делая указания на то, что 
в изменяющихся экономических условиях перед пре-
подавателями высшей школы встает необходимость 
в участии в таких преобразованиях, как активизация 
научной работы в вузе на основе создания научно- 
инновационных структур в образовательной системе, 
повышения роли вузовского сектора путем участия 
и разработки инновационных научных исследований 
и проектов (преследуя целью усиление роли науки 
в обеспечении инноваций в развитии отечественной 
экономики), равно как и концентрации ресурсов 
в значимых областях сферы научного и технического 
развития, инновационной деятельности. Следование 
этим задачам ставит необходимость для педагогов 
в обучении на протяжении всей своей профессиональной 
жизни, воспитание у себя культуры мышления на основе 
инновационности [17]. Точка зрения Е. В. Марковой 
и коллег наиболее полно отражает выделенные нами 
выше критерии.

Обсуждение
Сравнение полученных результатов с данными 
в других исследованиях показывает, что переход 
общества к инновационным преобразованиям в эко-
номике выстраивает перед преподавателем высшей 
школы новые векторы развития, связанные, прежде 
всего, с развитием его профессионализма, требо-
ваниями к непрерывному процессу самообразова-
ния, развитием практических компетенций (у себя, 
своих коллег и студентов), что диктуется измене-
ниями, происходящими в обществе, и запросами,  
исходящими из него. 

Мы согласны с А. Р. Баяновой в том, что поступают 
запросы на рост конкурентоспособности препода-
вателей вузов, для чего необходимо существенно 
трансформировать систему повышения квалифика-
ции, а вузу – способствовать выбору направления 
для реализации карьерных стратегий индивидуально 
для каждого из преподавателей [18]. Также мы соли-
дарны с Т. В. Громовой [19] в том, что современная 
инновационная экономика ставит перед преподава-
телем вуза необходимость работы в условиях нового 
функционала, когда на него возлагаются, помимо 
собственно преподавания, функции организатора, 
функции проектирования, консультирования, фаси-
литации, супервизии, репетитора и много других, 
что позволяет свидетельствовать о том, что профессия 
преподавателя высшей школы обретает инноваци-
онные черты. Для достижения этого М. А. Малькова 
называет эффективным средством планирование 
и программирование профессионального самосознания,  



92

series: humanities and social sciences
kemerovo state university

B U L L E T I NChernikova N. S.

Academic Staff during Shift towards Innovation Economy

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2025-9-1-87-94

G
e

n
e

r
a

l
 P

e
d

a
G

o
G

y
, 

H
is

t
o

r
y

 o
f
 P

e
d

a
G

o
G

y
 a

n
d

 e
d

u
c

a
t

io
n

т. е. перед преподавателем высшей школы стоит задача 
созидать самого себя как личность, при этом сохраняя 
определенную самодостаточность [20].

Мы разделяем мнение С. В. Бруева и соавторов о том, 
что решение перечисленных вопросов предполагает 
организацию систематической работы по повыше-
нию у вузовских преподавателей квалификации, 
значимая часть этой работы должна быть посвя-
щена практическим аспектам применения новей-
ших образовательных методик и технологий [21].  
Мы согласны с точкой зрения О. Е. Широковой о том, 
что в наши дни профессионализм преподавателя 
высшей школы оценивается не только с позиций пол-
ноты профессио нальной компетенции, но и с учетом 
наличия универсальных умений, необходимых 
для эффективной работы в условиях инновационной 
экономики [22]. Мы разделяем взгляды Т. Е. Исаевой 
в том, что преподаватель вуза сегодня вынужден 
покинуть пространство «кабинетной» науки, чтобы 
представить на суд широкой общественности свои 
квалификационные заслуги и спектр достижений 
в их полном и правдивом описании не только в науч-
ной, но и в методической отрасли – для того, чтобы 
оставаться конкуренто способным специалистом [23]. 
Мы поддерживаем мысль Е. Ю. Карамышевой 
и Е. В. Щанина о том, что сложности динамики ста-
туса преподавателя вуза компенсируются интересом 
к собственной работе и творческим ее характером, 
которые имеют большое значение для современных 
кадров высшей школы – несмотря на трансформаци-
онные процессы в системе образования [24]; прео-
долевать трудности преподавателям высшей школы, 
по словам Д. А. Фомичевой, способен помочь процесс 
самообразования – это тот актив, который направляет 
преподавателя вслед за требованиями изменяющейся 
системы образования [25]. 

Заключение
Дальнейшие перспективы исследования заключаются, 
с нашей точки зрения, в том, чтобы продолжать сближать 
науку и практику, образовательные возможности вуза 
и потребности инновационной экономики, что будет 
ставить перед преподавателями высшей школы задачи, 
связанные со следованием, а в идеале – с опереже-
нием ответа на вопросы, задаваемые экономическим 
ходом развития общества. Это означает расширение 
компетенций преподавателей и овладение новыми, 
способность обучать студентов в тесной связи с акту-
альными практическими запросами, поступающими 
от экономики, рынка труда.

Переход общества к инновационной экономике 
актуализирует запросы общества к созданию инно-
вационной среды для развития будущих специали-
стов, обладающих уже на старте карьеры высокими 
профессиональными компетенциями. Значимым 
участником создания подобной среды является высшая 
школа. При этом вузы сегодня не просто элементы 
этой среды, но и ее активные преобразователи – все 
это порождает вопросы к высшей школе о соответствии 
запросам и потребностям экономики преподаватель-
ского корпуса, кадрового обеспечения вузов в целом. 
Развитие экономики будет успешным только тогда, 
когда оно будет тесно сопряжено с наукой, что требует 
формулировки и постановки новых векторов развития 
для преподавателей высшей школы.
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