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Генеративный искусственный интеллект 
в образовании: текущие тенденции и перспективы

Е. А. Поспелова , П. Л. Отоцкий, Е. Н. Горлачева, Р. В. Файзуллин
Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС),  
Москва, Российская Федерация

  pospelova-ea@ranepa.ru

Аннотация 
Введение. Появление и массовое распространение генеративного искусственного 
интеллекта (ГИИ), в том числе больших языковых моделей, в 2022–2023 гг. привело 
к масштабным трансформациям во многих сферах, благодаря новым возможностям 
работы с текстами, изображениями, видео и звуком. Научное сообщество, предвос-
хищая масштабные изменения в  области образования под влиянием технологий 
на базе ГИИ, задумывается о поиске новых парадигм в сфере образования. Данная 
работа исследует технологические возможности применения ГИИ в системе обра-
зования, а также обозначает наметившуюся тенденцию к масштабированию персо-
нализированного образования.
Цель. Описание существующих образовательных технологий на базе ГИИ, а также 
практики их применения. 
Методы. Глубинные интервью с экспертами в области генеративного искусствен-
ного интеллекта.
Результаты. Дано описание сфер применения ГИИ в  системе образования, рас-
крыты преимущества, проблемы и риски внедрения новых технологий, рассмотре-
на практика применения ГИИ в системе образования, даны рекомендации образо-
вательным организациям по адаптации к цифровой трансформации, в части ГИИ.
Научная новизна состоит в систематизации исследований по различным направ-
лениям использования ГИИ в образовательном процессе и прогнозировании раз-
вития применения ГИИ в образовании.
Практическая значимость. результаты исследования могут быть использованы 
педагогами для актуализации учебных курсов, изменению системы оценки и кон-
троля учащихся, адаптации обучающих программ под возможности учеников с ис-
пользованием новых технологий на базе ГИИ, а также для понимания общемиро-
вой тенденции изменения подхода к образованию в целом. 

Ключевые слова: генеративный искусственный интеллект, ГИИ, ChatGPT, персона-
лизированное образование, адаптация учебных программ, цифровая трансформа-
ция, массовая индивидуализация, цифровое обучение.

Финансирование. Данная статья подготовлена в рамках государственного зада-
ния РАНХиГС.
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Abstract
Introduction. The emergence and mass distribution of generative artificial intelligence 
(GAI), including large language models in 2022–2023, have led to large-scale transforma-
tions in many areas, thanks to new opportunities for working with text, images, video, 
and sound. The scientific community, anticipating significant changes in the field of ed-
ucation under the influence of GAI-based technologies, is considering new paradigms 
in education. This work explores the technological possibilities of using GAI in the educa-
tion system and highlights the emerging trend toward scaling up personalised education.
Aim. The purpose of the study is to describe existing educational technologies based 
on GAI, as well as the practice of their application.
Methods. In-depth interviews with experts in  the field of  generative artificial intelli-
gence.
Results. The study described the areas of application of GAI in the education system, re-
vealed the advantages, problems and risks of introducing new technologies, considered 
the practice of applying generative artificial intelligence in the education system, and 
proposed recommendations to educational organisations on adapting to digital trans-
formation, in terms of GAI.
Scientific novelty lies in  systematising the research on  different directions of  using 
GAI in the educational process and forecasting further development of GAI application 
in education.
Practical significance. The results of the study can be used by teachers to update the 
curriculums, change the system of assessment and control of students, adapt training 
programmes to the capabilities of students using new technologies based on GAI as well 
as to understand the global trend of changing the approach to education in general.

Keywords: generative artificial intelligence, GAI, ChatGPT, personalised education, cur-
riculum adaptation, digital transformation, mass customisation, digital learning.
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Введение
Генеративный искусственный интеллект (ГИИ), ставший доступным 

для общего пользования с 2022 г., привел к ускорению технологических 
изменений во  всех сферах жизни, и  система образования не  является 
исключением. Способность ГИИ имитировать человека в производстве 
текстового, визуального, аудиального контента вызвала активный ин-
терес во  всем мире. По  данным на  1  мая  2024  г., аудитория только из-
вестного чат-бота ChatGPT достигла 180  млн человек, первые 100  млн 
подписчиков платформа получила через два месяца после запуска. Для 
сравнения: Youtube потребовалось 1,5 года, чтобы набрать аудиторию 
в 100 млн человек. При этом с каждым днем растет количество не только 
различных чат-ботов, но  специализированных приложений, сервисов, 
что делает безграничным потенциал адаптации моделей к специфичным 
для каждой конкретной области задачам.

Упрощение и  ускорение процесса обработки информации и  произ-
водства с  помощью ГИИ удешевляет кастомизацию и  адаптацию мас-
сового продукта под запросы конкретных потребителей. Благодаря 
возможностям генеративного искусственного интеллекта концепция 
массовой индивидуализации в образовании приобрела новое звучание. 
Основоположник концепции массовой индивидуализации Стэнли Дэвис 
утверждал, что будущие технологические и процессуальные улучшения 
позволят производить товары и услуги, которые могут быть персонали-
зированы по желанию клиента, при этом оставаясь столь же доступными, 
как и стандартные массовые продукты (Davis, 1987). Концепция была до-
работана Джозефом Пайном в 1993 г. в монографии «Mass customization: 
The new frontier in business competition» (Pine, 1993), где подробно описа-
на имплементация концепции с помощью появившихся информацион-
ных технологий во многих отраслях, включая образование. 

С  появлением генеративного искусственного интеллекта концепция 
массовой индивидуализации значительно обогатилась и  расширилась 
за  счет того, что появились новые возможности для персонализации 
продуктов и услуг в масштабах, которые ранее были недостижимы. Осо-
бенно это касается системы образования, где ГИИ раскрывает новые 
возможности для оптимизации учебных процессов и  персонализации 
обучения, что может существенно изменить работу педагогических ор-
ганизаций на всех уровнях. 

Потенциал ГИИ максимально раскрывается в  сфере персонализиро-
ванного образования, что подчеркивается многими авторами, исследую-
щими области применения ГИИ в системе образования (Cotton et al., 2023; 
Mucharraz et al., 2023; Nikolopoulou, 2024; Baİdoo-Anu, Owusu Ansah, 2023) 
и др. Адаптация содержания курса к потребностям и способностям от-
дельных обучающихся упрощается с  помощью ГИИ (Chan,  2023; Chen 
et al, 2023; Crompton, Burke, 2023; Nikolopoulou, 2024). Также ГИИ делает 
более прозрачной систему оценивания (Crompton, Burke, 2023).

Вместе с  тем появление ГИИ также создало ряд проблем для про-
цесса преподавания: плагиат и  академическая этика (Bond et  al.,  2024; 
Chan, 2023; Akgun, Greenhow, 2022), защита и хранение данных (McCo-
nvey et  al.,  2023; Rangel-de Lázaro, Duart,  2023; Sghir et  al.,  2023; Ullrich 
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et  al.,  2022), уровень цифровой грамотности преподавателей (Alotaibi, 
Alshehri, 2023; Bearman et al., 2023).

Однако одной из наиболее серьезных проблем внедрения ГИИ в си-
стему образования, на наш взгляд, является цифровое неравенство, ко-
торое включает три ключевых аспекта. Во-первых, низкая цифровая гра-
мотность самих преподавателей, что тормозит процесс внедрения новых 
технологий в учебный процесс. Преподавателям крайне важно освоить 
инструменты и понять их область применения, что требует сотрудниче-
ства между разработчиками технологий на базе ГИИ и преподавателями 
(Alotaibi, Alshehri, 2023). Во-вторых, изобилие больших языковых моде-
лей, многообразие приложений приводит к сложности ориентации в них 
и проблеме выбора необходимого инструмента. Каждую неделю появля-
ется настолько много новых продуктов, что определение наиболее под-
ходящего инструмента для решения поставленной задачи становится 
все более трудным. В-третьих, создание необходимой инфраструктуры, 
например серверов для обработки и хранения данных, может оказаться 
экономически сложным для многих образовательных организаций. 

В  целях преодоления противоречий, которые порождает в  системе 
образования появление технологий на базе ГИИ, ЮНЕСКО разработала 
«Руководство по  использованию генеративного искусственного интел-
лекта в образовании и научных исследованиях», в основу которого был 
положен человеко-ориентированный подход к  образованию. В  доку-
менте содержатся рекомендации по использованию технологий на базе 
искусственного интеллекта, в  том числе: обеспечение инклюзивности 
образовательных программ, поддержка и  развитие персонализирован-
ных образовательных платформ, контроль образовательных процессов, 
повышение качества обучения и расширение доступа1. 

Сегодня крайне важно ориентироваться в  новых трендах и  инстру-
ментах в целях обеспечения адекватной подготовки системы образова-
ния к быстро меняющемуся технологическому ландшафту. Статья при-
звана дополнить существующие академические исследования в области 
персонализированного образования и применения ГИИ в образователь-
ных технологиях в целом. В содержании статьи отражена попытка отве-
тить на следующие исследовательские вопросы:

• В каких направлениях применение ГИИ в сфере образования может 
иметь наивысшую эффективность?

• Какие наблюдаются тенденции к изменению образовательных пара-
дигм под влиянием масштабирования применения ГИИ?

• Какие проблемы возникают при масштабировании применения 
ГИИ в сфере образования?

Методы 
В исследовании применялись теоретические методы (анализ, синтез, 

сравнение), глубинные интервью с экспертами в области генеративного 
искусственного интеллекта.

Теоретические методы использовались в  работе над систематиче-
ским обзором, который проводился по заранее определенным критериям 

1 Guidance for generative AI in education and research. UNESCO. 44 p. https://doi.org/10.54675/EWZM9535
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поиска, чтобы обеспечить включение соответствующих исследований. 
Такой подход позволяет учитывать широкий спектр исследований, предо-
ставляя всесторонний обзор воздействия ГИИ на образование. На первом 
этапе были определены исследовательские вопросы и  соответствующие 
стратегии поиска с последующей фильтрацией результатов поиска на осно-
ве заранее определенных критериев включения и исключения. На втором 
этапе были проанализированы избранные статьи и обобщены результаты. 
В ходе исследования использовались открытые научные базы: SpringerOpen, 
Jstore, IEEE Xplore, Google Scholar, eLibrary. Выборка статей была ограничена 
публикациями 2023–2024 гг., поскольку актуальность большинства иссле-
дований в области ГИИ ограничена по времени в силу быстрого появления 
новых технологий и усовершенствования существующих моделей. 

Результаты и обсуждения
Основываясь на  обширных систематических обзорах литературы, 

можно сделать вывод, что ГИИ обладает потенциалом для глубокого 
и масштабного влияния на различные аспекты образования, но одновре-
менно несет в себе ряд проблем. 

Выделим следующие направления исследований, в которых обсужда-
лась практика применения ГИИ в системе образования: 

1. Автоматизированная оценка, обратная связь, вовлеченность. ГИИ 
позволяет повысить вовлеченность студентов в процесс обучения через 
создание интерактивного контента, такого как виртуальные лаборатории 
и  симуляции. Использование ИИ для анализа учебных данных может 
помочь преподавателям лучше понимать потребности своих студентов, 
определять слабые и  сильные стороны, а  также адаптировать учебные 
материалы для повышения эффективности обучения (Crompton, Burke, 
2023; Del Gobbo et al., 2023; Wu, Yu, 2024; Awidi, 2024). Такой подход спо-
собствует более дифференцированному и целенаправленному обучению 
(Alotaibi, Alshehri, 2023; Bearman et al., 2023). Вместе с тем не исключена 
проблема необъективного оценивания преподавателями успеваемости 
студентов при использовании ими ChatGPT в силу сложности определе-
ния оригинальности контента (Zabelin et al., 2023);

2. Персонализированное образование. Системы ГИИ способны анали-
зировать обучающую информацию и предоставлять студентам индиви-
дуальные задания и  рекомендации, что способствует более глубокому 
и  эффективному освоению материала (Nikolopoulou,  2024; Crompton, 
Burke,  2023; Rangel-de Lázaro, Duart,  2023; Alotaibi, Alshehri,  2023; Bear-
man et al., 2023; Alam, 2022). Также с помощью ГИИ можно практически 
воплотить идею самообразования в течение всей жизни, предоставляя 
ценную обратную связь (Ivakhnenko, Nikolsky, 2023);

3. Содействие трудоустройству. ГИИ позволяет спрогнозировать 
возможности трудоустройства выпускников с целью разработки планов 
обучения, соответствующих требованиям рынка труда, дать соответ-
ствующие рекомендации (Pinto et al., 2023);

4. Администрирование в системе образования. Благодаря искусствен-
ному интеллекту методическая работа преподавателей может быть оп-
тимизирована (Algabri et al., 2021). ГИИ может значительно уменьшить 
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нагрузку на преподавателей за счет автоматизации рутинных задач, та-
ких как выставление оценок, подготовка учебных материалов и управле-
ние учебными записями. Также с помощью ГИИ создаются учебные кур-
сы, материалы, создаются отчеты (Crompton & Burke, 2023; Alam, 2022);

5. Снижение неравенства в  доступности к  качественному образо-
ванию. ГИИ повышает доступность образования за  счет удешевления 
масштабирования персонализированного образования, смягчая соци-
альное неравенство в  доступе к  качественным образовательным про-
дуктам и персональным цифровым наставникам (Alotaibi, 2023; Bearman 
et al., 2023; Chaka, 2023).

Таким образом, ГИИ упрощает процесс обратной связи с  учащими-
ся, облегчает создание образовательного контента и его адаптацию под 
особенности учащихся. Исходя из этого, персонализация обучения ста-
новится одним из ключевых направлений, где ГИИ может оказать зна-
чительное влияние, что подчеркивается во  многих академических ис-
следованиях. Наблюдается постепенная смена парадигмы образования 
в направлении не только персонализированного, но и творчески ориен-
тированного образования (Konstantinova et al., 2023).

Вместе с тем применение ГИИ в системе образовании может потенци-
ально создать определенные угрозы и вызовы:

1. Академическая этика и проблема безопасности данных. Проблема 
академической честности при использовании ГИИ заключается в  воз-
можности заимствования идей и выдачи контента под собственным ав-
торством, а также создание материала с ошибками. Система образова-
ния должна контролировать и учитывать новые возможности плагиата 
(Zhang et al., 2023; Kooli, 2023; Bearman et al., 2023; Chu et al., 2022). Реше-
нием проблемы может стать поддержка академической честности, уси-
ление ответственности (Dergaa et al., 2023), постепенное формирование 
культуры использования ГИИ в учебной практике, что позволит снизить 
остроту проблемы академического мошенничества (Zhukov, 2023); 

2. Уровень подготовки преподавателей. Некоторые исследователи 
указывают на  низкую цифровую грамотность педагогов, неравенство 
в цифровом развитии систем образования, опасения учителей на пред-
мет перспективы замены учителей умными электронными наставника-
ми. В совокупности данные проблемы могут тормозить внедрение техно-
логии на базе ГИИ (Alotaibi, Alshehri, 2023; Bearman et al., 2023);

3. Снижение когнитивных способностей. Активное и бесконтрольное 
использование ГИИ в решении учебных задач может уменьшить когни-
тивную нагрузку на учащихся, что потенциально может ухудшить кри-
тическое мышление и аналитические навыки. Также возможность пола-
гаться на готовые решения может привести к ограничению творческих 
способностей у студентов (Habib et al., 2024; Walter, 2024); 

4. Проблема клипового мышления среди учащихся, прогрессирующая 
с ростом доступности интернета и облегчения процесса поиска инфор-
мации1, по все видимости, может усилиться под влиянием бесконтроль-
ного использовании ГИИ: 
1 Клиповое мышление (от англ. clip – «фрагмент текста», «вырезка») – тип мышления, при котором человек воспринимает 
информацию фрагментарно, короткими кусками и яркими образами, не может сосредоточиться и постоянно перескакивает 
с одного на другое.
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5. Качество и достоверность информации. Создание больших языко-
вых моделей – процесс трудоемкий, дорогостоящий и небыстрый, поэ-
тому модели на  данном этапе технологического развития несовершен-
ны, они могут выдавать недостоверную информацию, галлюцинировать, 
выдавать устаревший материал. Использование сгенерированного кон-
тента без дополнительной проверки может привести к распространению 
неверной информации в дальнейшем (Walter, 2024; Yusuf et al., 2024); 

6. Технические проблемы. Для внедрения ГИИ необходимы значитель-
ные технологические ресурсы: дата-центры, мощные серверы для сбора, 
хранения, обработки данных об учебных процессах. Данный факт может 
вызвать неравномерное цифровое развитие учебных учреждений. Также 
необходимы квалифицированные специалисты для поддержки и обнов-
ления систем на базе ГИИ;

7. Правовые и  нормативные вопросы. Конфиденциальность данных: 
использование ИИ требует сбора и обработки большого объема данных 
студентов, что поднимает вопросы о  защите их  конфиденциальности. 
Также в  правовой плоскости лежит вопрос авторства сгенерирован-
ного контента (McConvey et  al.,  2023; Rangel-de Lázaro, Duart,  2023; Yu, 
Guo, 2023; Awidi, 2024).

Этот список далеко не исчерпывает все проблемы, которые может не-
сти в себе процесс внедрения ГИИ в систему образования. Вместе с тем 
отказ от внедрения ГИИ в образовательный процесс приведет к суще-
ственному технологическому отставанию и  обеднению образователь-
ного контента и инструментов. Поэтому, несмотря на проблемы и угро-
зы, внедрение ГИИ должно осуществляться масштабно в соответствии 
со стратегией. Фрагментарное использование ГИИ может не дать ожи-
даемую эффективность, а, наоборот, привести к деформации его исполь-
зования. 

Рассмотрим это на  примере проблемы плагиата, которой опасаются 
многие преподаватели. Если существует возможность упрощения реше-
ния задачи, пользователи будут ею пользоваться, несмотря на запреты 
и ограничения. Поэтому учащиеся будут стремиться выдавать сгенери-
рованный текст за оригинальный, тем самым усугубляя проблему клипо-
вого мышления, обедняя критическое мышление и аналитические навы-
ки. Вместе с тем если внедрить ГИИ в сам учебный процесс, например, 
научить исследовательской проектной работе, правильной постановке 
задачи, выбору инструментария, грамотному промтингу, предвзято-
му отношению к  полученному результату, имплементации результатов 
на практике, для чего требуется как раз развитие критического мышле-
ния и системного анализа, то эффективность будет достигнута за счет 
стимулирования стремления к  самообразованию. Такая система прак-
тически исключает возможность обмана и деформации использования 
ГИИ в образовательном процессе. 

Поэтому важно не запрещать, а, наоборот, органично встраивать ГИИ 
в образовательный процесс, развивая тем самым критическое, креатив-
ное мышление и творчество (Garkusha, Gorodova, 2023, Walter, 2024). 

Как говорилось выше, консолидированное мнение исследовате-
лей сводится к  тому, что максимальный эффект ГИИ можно обнару-
жить при реализации персонализированного образования. Сама идея 
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персонализированного образования не новая. О том, что персонализа-
ция делает образовательный процесс более эффективным, утверждал 
американский педагог Бенджамин Блум в своей работе 1984 года «Про-
блема 2 сигм» (Bloom, 1984). Он выявил, что индивидуальное обучение 
позволяет улучшить успеваемость учащихся на два стандартных откло-
нения. Однако если в 1980-х гг. было невозможно представить личного 
наставника или тьютора за каждым студентом, то сегодня настраивае-
мые инструменты ГИИ могут не только повысить эффективность самого 
образовательного процесса за счет адаптации материала под особенно-
сти учащихся, но и снизить при этом нагрузку на преподавателей за счет 
оптимизации методической работы.

Осознавая преимущества, которые предоставляет ГИИ для педагоги-
ческого процесса, многие ведущие вузы разрабатывают стратегии вне-
дрения новых технологий в образовательный процесс, а также проводят 
эксперименты по  созданию курсов, в  которые вовлекаются не  только 
преподаватели, но и учащиеся. 

Например, преподаватели Гарвардского университета разработали 
чат-бот Reverse Innovation GEN AI (RI-GAI) по теме обратных инноваций, 
при создании которого использовали только собственные опубликован-
ные работы и другие материалы, свободные от авторского права. RI-GAI 
может выступать в качестве персонального наставника и источника кон-
тента. Фактически чат-бот имитирует прямой разговор студентов с экс-
пертами данной темы, при этом расширяется глобальный охват идей, 
созданных преподавателями бизнес-школ1.

Между тем пионерами по  внедрению ГИИ в  персонализированный 
образовательный процесс являются коммерческие школы и  акаде-
мии, которые изначально более гибкие к технологическим изменениям 
и  быстрее монетизируют внедрение образовательных новинок. Одним 
из успешных примеров применения ГИИ для персонализации обучения 
представляется опыт Khan Academy, адаптирующей образовательный 
контент к  уровню знаний и  скорости обучения каждого пользователя 
за счет алгоритмов, которые анализируют ответы учащихся на задания 
и тесты, чтобы определять их сильные и слабые стороны. На основании 
этого анализа система предлагает индивидуальные учебные материалы, 
интерактивные задания, направленные на улучшение понимания пред-
метов в тех областях, где ученики испытывают трудности2. Также Khan 
Academy анализирует большие объемы данных об  обучении студентов 
для постоянного улучшения контента и методик преподавания. ГИИ по-
могает обрабатывать эти данные, выявлять тенденции и  закономерно-
сти, что позволяет разработчикам курсов лучше понимать, какие методы 
наиболее эффективны и как можно дополнительно улучшить учебный 
процесс.

По аналогии с Хан Академией существует множество платформ, кото-
рые осуществляют индивидуальную поддержку учащихся в ходе обуче-
ния (см. таблицу). 
1 Vijay Govindarajan and Mahesh Sriram. What custom GPTs unlock for higher ed. Harvard Business School Publishing (December 7, 
2023). https://hbsp.harvard.edu/inspiring-minds/what-custom-gpts-unlock-for-higher-ed 
2 New study finds every minute spent on Khan Academy can lead to learning gains (Posted on September 28, 2023). Khan Academy Blog. 
https://blog.khanacademy.org/new-study-finds-every-minute-spent-on-khan-academy-can-lead-to-learning-gains/
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Примеры открытых платформ персонализированного образования 
на основе ГИИ

Examples of open platforms for personalized education based on GAI

Название Страна Описание

Wiley (ранее 
Knewton) США 

платформа анализирует, как студенты взаимодействуют 
с учебным материалом, и адаптирует содержание курса, 
чтобы максимизировать понимание и удержание информа-
ции у каждого учащегося

Duolingo США 

система анализирует производительность пользователя 
и предлагает уроки и упражнения, которые оптимально 
соответствуют его текущему уровню знаний и скорости 
обучения

AltSchool США

сеть частных школ, которые используют ГИИ для разработ-
ки индивидуальных образовательных программ. Платфор-
ма собирает данные о поведении и успеваемости учеников 
в реальном времени, что позволяет учителям настраивать 
обучение в соответствии с индивидуальными потребностя-
ми каждого учащегося

DreamBox 
Learning США 

интерактивная платформа математического обучения, 
которая адаптирует содержание и темп обучения в соот-
ветствии с индивидуальными потребностями учащихся. 
ГИИ анализирует ответы учащихся и их взаимодействие 
с программой для настройки учебных материалов и задач

ЯКласс Россия

платформа предлагает инструменты для адаптивного 
и интерактивного обучения школьников. Также ресурс 
предлагает решение для снижения нагрузки на преподава-
теля, автоматически формируя оценки учащихся и отчет 
об обучении

Uchi.ru Россия 

образовательная онлайн-платформа для школьников, 
их родителей и учителей. Платформа предлагает интерак-
тивные курсы для 1–11 классов, соответствующие ФГОС 
и ПООП

MAXIMUM 
Education Россия 

образовательная платформа, которая предлагает курсы 
по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и другим экзаменам, используя 
адаптивные технологии для индивидуализации процесса 
обучения

Foxford Россия
адаптивные курсы для школьников, ориентированные 
на подготовку к государственным экзаменам, а также углу-
бленное изучение отдельных предметов
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Пионером в области адаптивного обучения была платформа Knewton, 
которая начала свою историю в  2008 г. с  создания с  помощью машин-
ного обучения платформы для персонализации образовательного кон-
тента. Замеры эффективности адаптивного образования были сделаны 
в 2011 г. в Университете штата Аризона, где были организованы курсы 
по математике с использованием адаптивной технологии. Исследование 
показало, что доля студентов, отстраняющихся от  курсов, снизилась 
с 13 % до 6  %, а успешность обучения выросла с 66 % до 75 %, также среди 
половины студентов ускорился процесс обучения1. Несмотря на  высо-
кую эффективность адаптивного обучения, сама технология машинного 
обучения – дорогостоящая. К  примеру, компания Knewton за  историю 
своего существования привлекла 7 кредитных траншей в общей сложно-
сти на 157 млн долларов, а продана в 2019 г. компании Wiley лишь за 19 
млн долларов. 

С появлением языковых моделей с открытым кодом процесс создания 
адаптивных образовательных ресурсов не только стал проще, но и уде-
шевился, чем объясняется появление множества новых платформ и мас-
штабирование персонализированного образования. 

Несмотря на широкие возможности, у всех языковых моделей суще-
ствуют ограничения и ни одна модель не является полностью надежной, 
поскольку создает ложные факты, допускает ошибки в логике, генериру-
ет много бессмысленного и одновременно стилистически выдержанно-
го контента. То есть без критической оценки использование ГИИ будет 
приводить к неудовлетворительным результатам. 

Вместе с тем большие языковые модели могут стать отправной точкой 
для создания специализированных языковых моделей. В академической 
среде предложено называть большие языковые модели «базовыми мо-
делями» (Bommasani et al., 2021), на основе которых могут дообучаться 
предметно-ориентированные модели. К  примеру, китайскими специа-
листами началась доработка базовой модели, полученной на основе об-
ширных данных о процессах обучения и высококачественного образова-
тельного контента, для создания платформы EduChat, которая помогает 
создавать учебные материалы в соответствии с уровнем сложности кон-
кретных учащихся. 

Среди специализированных моделей следует упомянуть такие как: 
MathBERT, разработанная для обработки и понимания математическо-
го контента; SciBERT – модель, обученная на большом корпусе научных 
публикаций и  используемая для задач, связанных с  анализом научных 
статей – извлечением информации и классификацией текстов; BioBERT – 
модель, нацеленная на  биомедицинские тексты; LawBERT – модель, 
специализирующаяся на юридических текстах, обученная на правовых 
документах, таких как законодательные акты, судебные решения и юри-
дические комментарии; HistWords – пример не  нейросетевой, но  тема-
тически специализированной технологии для исследования изменений 
в языке и культуре через исторические тексты. Этот инструмент анали-
зирует, как слова и их значения изменялись с течением времени. 

1 Bruce Upbin. Knewton Is Building The World's Smartest Tutor. Forbes. Feb. 22, 2012. https://www.forbes.com/sites/
bruceupbin/2012/02/22/knewton-is-building-the-worlds-smartest-tutor/?sh=743f1ad017a7 
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Очевидно, что лидерами по внедрению ГИИ в образовательные плат-
формы являются либо коммерческие компании, у которых есть возмож-
ность финансовых заимствований, либо вендоры – создатели базовых 
языковых моделей, такие как OpenAI, Google, Яндекс, GPT. Но уже сейчас 
можно заметить тенденцию перехода к персонализированному образо-
ванию, которая не обойдет классическую систему образования. Поэтому 
необходимо держать во внимании происходящие трансформации и го-
товиться заранее к новым технологическим условиям, которые повлия-
ют не только на систему образования, но потенциально могут изменить 
роли педагога и ученика. 

На основе представленного обзора можно предложить рекомендации 
для образовательных организаций и проведения государственной поли-
тики в сфере образования в части эффективного применения техноло-
гий ГИИ: 

1. Внедрение ГИИ в  образовательный процесс должно происходить 
в соответствии со стратегией, которая масштабируется на все образо-
вательные организации страны, что обеспечит их синхронное цифровое 
развитие. 

2. Необходимо создание глобальной безопасной инфраструктуры для 
сбора, обработки и хранения данных об образовательных процессах. От-
дельные учебные заведения не могут себе позволить содержать и обслу-
живать мощные дата-центры, поэтому речь идет о поиске «облачного» 
решения исключительно для нужд образовании. Потребуется разрабо-
тать и  внедрить строгие протоколы защиты данных, соответствующие 
национальным и международным стандартам конфиденциальности.

3. Необходимо учитывать смену парадигмы в  направлении персона-
лизированного образования, что потребует создание национальных циф-
ровых специализированных инструментов, платформ для обеспечения 
нового образовательного процесса. 

4. Потребуется повышение цифровой грамотности педагогов и подго-
товка их к смене парадигмы образования, что повлечет за собой переос-
мысление роли педагога и функционала образовательных организаций. 

5. Необходимо разработать четкие этические правила использования 
ГИИ в образовательном процессе, при которых бы учитывались автор-
ские права и исключался плагиат.

6. Необходимо разработать учебные программы, требующие от сту-
дентов анализа и критического осмысления информации, предоставляе-
мой ГИИ, а также творческих курсов с применением ГИИ. 

Данные рекомендации требуют согласованных действий как со сторо-
ны государства, так и со стороны образовательных организаций. На дан-
ном этапе важно понять тенденцию смены образовательной парадигмы 
в сторону персонализированного образования и создавать условия для 
перехода к новой образовательной модели.

Заключение
Проведенный анализ литературы и  успешных практик применения 

ГИИ в  рамках персонализированного образования позволил выявить 
общие тенденции и  закономерности его внедрения в  образовательный 
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процесс, а также предоставить возможность исследователям, госслужа-
щим и преподавателям принимать решения, основанные на теоретиче-
ских данных. 

В ближайшее время мы станем свидетелями еще более широкого вне-
дрения ГИИ в  образование по  мере дальнейшего усовершенствования 
и повышения доступности технологий, поэтому уже сейчас должны чет-
ко осознавать проблемы и угрозы, сопутствующие этому процессу, а так-
же осознавать и использовать его несомненные преимущества. 
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Аннотация
Введение. Пересмотр подходов к прогнозированию потребности в квалифициро-
ванных рабочих кадрах необходим для обеспечения четких требований по разви-
тию системы российского профессионального образования. 
Цель. Предложить возможные решения, определяющие стратегии развития систе-
мы российского профессионального образования, с учетом существующих в зару-
бежных странах подходов.
Методы. Исследование носит прикладной характер, проведено с  использовани-
ем общенаучных методов сравнительного и  теоретического анализа, обобщения 
и синтеза данных из открытых источников – нормативных документов и научных 
публикаций. 
Результатами исследования стали выводы о взаимосвязи подходов к прогнозиро-
ванию потребности в кадрах и решений по развитию системы профессионального 
образования.
Научная новизна состоит в предложениях по изменению методов прогнозирова-
ния потребности в кадрах в России на основе сочетания количественных и каче-
ственных подходов. 
Практическая значимость. Предложены решения по развитию системы профес-
сионального образования с  учетом результатов прогнозирования потребности 
в квалифицированных рабочих кадрах.

Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональное обучение, 
профессиональные квалификации, кадровые потребности, прогнозирование ка-
дровых потребностей, развитие профессионального образования, среднее про-
фессиональное образование
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Abstract
Introduction. This article addresses the need to revise approaches to  forecasting the 
demand for skilled workers in order to establish clear requirements for the development 
of Russia’s vocational education system.
The aim of  the article is  to propose potential solutions that define strategies for the 
development of the Russian vocational education system, considering approaches cur-
rently used in foreign countries. 
Methods. The study is  applied in  nature, utilising general scientific methods such 
as  comparative and theoretical analysis, as  well as  data synthesis and generalisation 
from open sources, including regulatory documents and scientific publications.
Results. The study’s findings include conclusions about the relationship between work-
force demand forecasting approaches and decisions regarding the development of the 
vocational education system. 
Scientific novelty lies in proposals to change forecasting methods the need for person-
nel in Russia based on combination of quantitative and qualitative approaches. 
Practical significance. Solutions are proposed for the development of the vocational 
education system, taking into account the results of forecasting the demand for skilled 
workers.

Keywords: vocational education and training, professional qualifications, workforce 
needs, workforce demand forecasting, vocational education development, secondary 
vocational education, VET
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Введение 
Проблема взаимосвязи результатов прогноза потребности в  кадрах 

и развития системы профессионального образования не сходит с акту-
альной повестки дня как в мире, так и в Российской Федерации уже мно-
го лет. В условиях бурного развития технологий начала двадцать первого 
столетия, изменчивости рынка труда и необходимых ему квалификаций 
эта проблема не перестает быть острой, несмотря на огромное количе-
ство методик прогнозирования и многочисленные разработки механиз-
мов взаимодействия бизнеса, рынка труда и профессионального образо-
вания (Гуртов, Питухин, 2017; Кутейницына, 2016).

В Послании Президента России Федеральному собранию 29 февраля 
2024 года поставлена задача подготовить порядка миллиона специали-
стов рабочих профессий, в  том числе в  рамках федеральных проектов 
«Профессионалитет» и  «Кадры». С  2024 года Правительство готовит 
ежегодный пятилетний прогноз по кадровым потребностям российской 
экономики. 

Существует разрыв в терминологии сфер труда и профессионального 
образования при наименовании необходимых специалистов, что может 
привести к неточности результатов прогноза и риску недостижения по-
ставленной задачи.

Анализ разных источников о потребности в кадрах показал, что сфера 
труда не дает понятного сфере профессионального образования заказа. 
Так, например, по данным Минтруда России, наибольшая потребность 
в  кадрах в  России отмечается в  таких отраслях, как обрабатывающее 
производство, транспортировка и  хранение, здравоохранение и  соци-
альные услуги, наука и информационные технологии1. По данным серви-
са по подбору инженерно-технического персонала Workforce2 наиболее 
востребованы у работодателей сварщики —15 %, монтажники металло-
конструкций — 9 %, слесари — 4 %, строители - 72 % и т. д. Подобная 
информация не дает четкого заказа для системы профессионального об-
разования.

Среднее профессиональное образование (СПО) использует наимено-
вания профессий, специальностей согласно приказу Минпросвещения 
России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий, 
специальностей среднего профессионального образования…»3. Однако 
сбор статистической информации в системе СПО происходит в разрезе на-
правлений подготовки и укрупненных групп профессий, специальностей, 
что затрудняет понимание, какие именно кадры выпускают профессио-
нальные образовательные организации и в каком количестве. 

В  российских методиках прогнозирования доминируют коли-
чественные подходы. Однако ощущается потребность в  сочетании 

1  Минтруд России: https://mintrud.gov.ru/employment/180
2  Облачный сервис найма специалистов рабочих и инженерных специальностей https://workforce.su
3  Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего про-
фессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионально-
го образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни 
которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования" http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202206170015 

А. И. Сатдыков, Н. Ф. Родичев, Ю. В. Ермачкова, О. В. Зайцева, З. К. Дулаева
Прогнозирование потребности в квалификациях как основа для развития системы профессионального образования

https://mintrud.gov.ru/employment/180
https://workforce.su/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206170015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206170015


Vocational Education and Labour Market. Vol.12 No. 3 / 2024 25 

количественных и  качественных подходов с  акцентом на  прогнозиро-
вании развития собственно системы профессионального образования 
на основе данных о потребности в квалификациях (Сергеев и др., 2024; 
Ширинкина, 2021).

Цель данной статьи – рассмотреть подходы, существующие в  зару-
бежных странах, и обозначить возможные пути решения в современных 
российских реалиях.

Методы
В процессе исследования применялись методы сравнительного и тео-

ретического анализа, обобщения и синтеза. В качестве источников ана-
лиза использованы зарубежные и отечественные научные публикации, 
статьи, страновые обзоры, нормативные документы, результаты офици-
альных опубликованных опросов. 

Результаты и обсуждение
Изучение опыта зарубежных стран наталкивается на понятийно-тер-

минологические препятствия. Понимание терминов «квалификация», 
«компетенция», «умение», «навык» в  российском пространстве суще-
ственно отличается от англоязычных аналогов, которые чаще всего ис-
пользуются в  зарубежных документах и  публикациях. Так, например, 
термин «skills» может быть в разных контекстах переведен и как «уме-
ние», и как «навык», и как «компетенция»1. Однако целью данной статьи 
не является разбор и анализ этих терминов и понятий. В заголовок вы-
несен термин «квалификация» как наиболее значимый, с точки зрения 
авторов статьи, для современной российской практики, хотя при пере-
воде зарубежных англоязычных источников чаще встречается оборот 
речи «анализ потребности в умениях» (skills). Такой анализ рассматри-
вается в теории и практике профессионального образования и обучения 
как ведущий фактор, определяющий качество профессионального об-
разования, уже с конца прошлого столетия. Но универсальных методик 
с возможностью переноса в практику той или иной страны до сих пор 
не  соз дано. Анализ зарубежного опыта может быть полезен для выра-
ботки собственных отечественных решений.

Одна из  ведущих тенденций в  современной мировой практике про-
гнозирования – сочетание количественных и качественных подходов. 

Европейский фонд образования (ETF), Европейский центр развития 
профессионального образования (Cedefop) и Международная организа-
ция труда (ILO) несколько лет назад объединили усилия и опыт и раз-
работали сборник методологических руководств по  прогнозированию 
и соответствию спроса и предложения навыков «Развитие навыков: фор-
сайты, сценарии и прогнозы»2.

1  Например, участие России в международных чемпионатах WorldSkills в течение десятилетнего периода (2012–22 гг.) прив-
несло в российскую практику понятие компетенции (= skills) как единицы соревнований, хотя в отечественных образователь-
ных стандартах существует также понятие компетенции, которое явно не соответствует принятому в чемпионатной практике, 
и имеет иной англоязычный аналог (competence). Изучение публикаций по тематике прогнозирования потребностей в кадрах 
дает нам обороты речи «анализ потребности в умениях, навыках, квалификациях» при использовании в англоязычных текстах 
терминов «skills», «qualification».
2  Developing skills foresights, scenarios and forecasts. https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/2216 

Airat I. Satdykov, Nikolay F. Rodichev, Yulia V. Ermachkova, Olga V. Zaytseva, Zalina K. Dulaeva 
Forecasting the need for qualifications as a basis for the development of vocational education system

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/2216


Профессиональное образование и рынок труда. Том 12  № 3 / 2024  26 

Современные системы прогнозирования включают как количе-
ственные, так и  качественные подходы и  акцентируют внимание 
на социальном диалоге, создании институтов, способствующих луч-
шему пониманию потребностей в  умениях, ориентированы на  про-
фессионалов, политиков, исследователей, социальных партнеров 
и экспертов, которым необходим обзор того, как различные методо-
логии прогнозирования и сопоставления могут генерировать надеж-
ную информацию о  рынке труда и  как информация и  фактические 
данные могут быть проанализированы и  использованы для разра-
ботки политических мер по  развитию системы профессионального 
образования (развитие инфраструктуры и  образовательной среды 
образовательных организаций, систематизация и  развитие методов 
обучения, обеспечение мест производственной практики, подготов-
ка педагогов, система профориентации, внедрение образовательных 
цифровых средств).

Лучшие практики во  всем мире включает количественные методы, 
основанные на  использовании крупномасштабных многоотраслевых 
моделей для получения всестороннего обзора того, как структурные 
экономические и технологические изменения влияют на спрос на про-
фессиональные квалификации. Но такие методы необходимо дополнять 
качественными. Важно понимать, что могут и чего не могут сделать ко-
личественные модели.

Плюсом количественных прогнозов является то, что они могут:
• помочь сделать предположения о будущем ясными и прозрачными;
• помочь развивать систематическое и логическое мышление;
• предоставить полезный контрфакт для оценки последствий полити-

ки (что бы произошло в отсутствие политического вмешательства).
Однако они не могут обеспечить:
• планирование кадровых ресурсов;
• точные указания требований к системе профессионального образо-

вания и обучения.
Сочетание количественных прогнозов с  качественными методами 

прогнозирования позволяет уточнить сильные и слабые стороны коли-
чественных прогнозов.

Большинство качественных подходов включают в  себя глубинные 
интервью с  заинтересованными сторонами, в  том числе работодателя-
ми, подробные тематические исследования (особенно по  конкретным 
секторам), разработку сценариев, фокус-группы, дискуссии за круглым 
столом и  аналогичные механизмы. Они позволяют включать «мягкие» 
качественные данные в анализ будущих потребностей в умениях наряду 
с «более точной» статистической информацией, на которой базируется 
большая часть количественного анализа.

Развитие цифровых технологий дает возможность активному разви-
тию предикативной аналитики (Когденко, 2019; Рыжук, 2023), подра-
зумевающей учет большого массива разнообразных данных в  истори-
ческой ретроспективе, что позволяет выявить возможные тенденции 
развития рынка труда и  предусмотреть сценарии развития системы 
профессионального образования при усилении той или иной тенденции. 
К таким данным относят, например:
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• исторические данные о  занятости по  профессиям, образованию 
и  отраслям. Обычно они собираются либо в  ходе обследований рабо-
чей силы, либо в  рамках переписи. Поскольку многие аспекты оценок 
определяются с  использованием исторических данных для выявления 
как взаимосвязей, так и временных тенденций, предпочтительны более 
длинные временные ряды с  множеством волн; обычно это подробные 
данные, основанные на ежегодном обследовании рабочей силы. Оценка 
спроса на новые умения (квалификации) в основном определяет распре-
деление спроса на занятость в секторах по профессиям, для чего нужна 
информация по отраслям в динамике;

• данные о  занятости по  профессиям и  квалификации помогает со-
вместить спрос и  предложение. Наличие исторической информации 
о развитии этих отношений помогает выявить и интерпретировать ре-
акцию экономики на дисбаланс спроса и предложения;

• исторические данные о развитии населения. Часто они уже учитыва-
ются в демографических прогнозах, которые важны для прогноза пред-
ложения рабочей силы;

• последовательная информация о количестве обучающихся и выпуск-
никах по конкретным профессиям, квалификациям идеальна для модели-
рования более детальных процессов предложения. Однако эти данные 
часто, по крайней мере, частично, отсутствуют или исторический опыт 
сильно нарушен административными изменениями. Это может прояв-
ляться как с точки зрения финансирования образования (наличие бюд-
жетных мест, например), так и с точки зрения уровня квалификации1. 

Сбор таких данных довольно трудоемок даже при использовании 
технологии Big Data и требует участия разных экспертов и организаций 
в  сферах управления, бизнеса, социологии, статистики и  профессио-
нального образования. 

Анализ страновых обзоров о  подходах к  прогнозированию потреб-
ностей в умениях (квалификациях)2 показывает, что в странах Европы 
(Нидерланды, Швеция, Испания, Германия, Франция) к прогнозирова-
нию привлекаются на  общегосударственном и  региональном уровнях 
представители министерств в сфере труда и образования, организаций 
статистического управления, служб занятости, научно-исследователь-
ские институты экономического профиля и профиля профессионально-
го образования, профсоюзов и работодателей. Наравне с государствен-
ными структурами и  организациями прогнозированием занимаются 
и независимые частные организации, результаты исследований которых 
собираются, сопоставляются с государственными и принимаются в рас-
чет при принятии окончательных решений. Проводятся систематические 
прогностические исследования и сбор данных по целому ряду направ-
лений – отраслевые и  региональные прогнозы потребности в  кадрах, 
1  Например, в российской практике довольно долго среди абитуриентов и их семей предпочтение отдавалось уровням квали-
фикации, требующих высшего образования.
2  Skills anticipation in Netherlands (2023 Update). https://www.cedefop.europa.eu/en/data-insights/skills-anticipation-netherlands-
2023-update; Skills anticipation in Sweden (2023 Update). https://www.cedefop.europa.eu/en/data-insights/skills-anticipation-
sweden-2023-update; Skills anticipation in Spain (2023 Update). https://www.cedefop.europa.eu/en/data-insights/skills-
anticipation-spain-2023-update; Skills anticipation in Germany (2023 Update). https://www.cedefop.europa.eu/en/data-insights/
skills-anticipation-germany-2023-update; Skills anticipation in France (2023 Update). https://www.cedefop.europa.eu/en/data-
insights/skills-anticipation-france-2023-update 
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демографические прогнозы, прогнозы потребности в умениях (квалифи-
кациях) на разносрочные периоды (от 3–5 лет до 10–15 и более), а также 
исследования, включающие сопоставление квалификаций (умений), раз-
виваемых в системе профессионального образования и обучения, с ана-
логами, востребованными на рынке труда.

На основе полученных данных принимаются решения на националь-
ном и  региональном уровнях о  стратегии и  тактике развития системы 
профессионального образования (какие программы необходимо разви-
вать, какие – закрывать либо открывать; какие для этого необходимы 
ресурсы – кадровые, материально-технические, учебно-методические), 
а  также планируются шаги по  разработке либо коррекции образова-
тельных программ, выводящих на конкретные квалификации, по орга-
низации профориентационной работы, по подготовке либо повышению 
квалификации педагогических кадров, по развитию партнерства между 
образовательными организациями и  работодателями при реализации 
образовательных программ и трудоустройству выпускников и т. д.

Характерной чертой является определение ответственной организа-
ции, в которую стекается информация по разным прогностическим ис-
следованиям, для подготовки предложений по  развитию системы про-
фессионального образования с учетом возможности разных сценариев. 

Заключение
На  основе проведенного сравнительного аналитического исследова-

ния предлагаются следующие решения для Российской Федерации:
• установить требование для отраслей и  организаций, объединений 

работодателей при определении потребностей в кадрах уровня СПО ис-
пользовать Перечень профессий, специальностей среднего профессио-
нального образования, внесенных приказом Минпросвещения России 
от 17 мая 2022 г.1);

• обеспечить сбор статистической информации в СПО не в разрезе 
направлений подготовки, а в разрезе конкретных профессий, специаль-
ностей в рамках укрупненных групп профессий, специальностей (УГПС);

• провести научные исследования возможности модернизации пе-
речней профессий и специальностей среднего профессионального обра-
зования на основе преемственности с действующей терминологией сфе-
ры труда с  указанием конкретных квалификаций, сформулированных 
единообразно;

• определить полномочия органов государственного управления 
на федеральном и региональном уровнях в части прогнозирования под-
готовки кадров. Установить порядок прогнозирования по  принципу 
«снизу-вверх» (федеральный прогноз учитывает результаты региональ-
ных прогнозов);

• рекомендовать субъектам Российской Федерации при проведении 
прогноза потребности и подготовки кадров учитывать 5 направлений:

- кадры для государственных предприятий, в том числе ОПК, находя-
щихся на территории субъекта Российской Федерации,

- кадры для социальной сферы (в том числе, медицина и образование),

1  Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 "Об утверждении перечней профессий…
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- кадры для бизнес-организаций по приоритетным для субъекта Рос-
сийской Федерации отраслям,

- обеспечение рабочих мест для граждан с ОВЗ,
- кадры для малых городов и сельской местности;
• предусмотреть в Правилах разработки прогноза баланса трудовых 

ресурсов учет необходимых условий, обеспечивающих готовность систе-
мы профессионального образования к подготовке необходимых кадров;

• рекомендовать субъектам Российской Федерации объединять функ-
ционал по управлению системами профессионального образования и за-
нятости населения в одном региональном органе исполнительной власти.
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Аннотация
Введение. Для решения проблемы дефицита квалифицированных кадров в отрас-
лях экономики с 1 января 2025 года стартует национальный проект «Кадры». Вхо-
дящие в  его состав федеральные проекты нацелены на  реализацию таких задач, 
как эффективное трудоустройство выпускников образовательных организаций, 
трансформация подходов к  профессиональному развитию работающих граждан, 
содействие в прохождении переподготовки и повышении квалификации и многие 
другие. Возрастание роли дополнительного профессионального образования обу-
словлено также отмечаемым работодателями несоответствием профессиональ-
ного образования потребностям рынка труда и, как следствие, необходимостью 
повышать квалификацию персонала. Таким образом, одним из  существенных во-
просов кадровой политики является оценка потребности в дообучении молодых 
специалистов в начальный период их трудовой карьеры.
Цель. Анализ российского опыта оценки избыточности / недостаточности квали-
фикации молодых специалистов для определения перспективной потребности 
в содержании дополнительных профессиональных программ и формах обучения 
в целях ускорения адаптации к требованиям работодателей.
Методы. Обзор научных публикаций, раскрывающих подходы российских иссле-
дователей системы образования и рынка труда к оценке избыточности / недоста-
точности квалификации молодых специалистов.
Результаты. Проведенный обзор показывает разнообразие подходов к оценке из-
быточности / недостаточности квалификации молодых специалистов. Определение 
перспективной потребности в  содержании дополнительных профессиональных 
программ и формах обучения остается актуальной исследовательской проблемой.
Практическая значимость. Результаты работы могут быть использованы специ-
алистами в  сфере управления образованием, работодателями, руководителями 
образовательных организаций, представителями экспертного сообщества для реа-
лизации основных направлений кадровой политики, направленной на повышение 
эффективности подготовки кадров, выявления и развития ресурсного потенциала 
молодых специалистов.

Ключевые слова: человеческий капитал, профессиональная квалификация, моло-
дые специалисты, дополнительное профессиональное образование, повышение 
квалификации, подготовка кадров, дефицит кадров, кадровая политика, 
требования работодателей
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Abstract
Introduction. To address the shortage of qualified personnel in the sectors of the econ-
omy the national project “Personnel” will start on January 1, 2025. The federal projects 
that it  encompasses are aimed at  implementing such tasks as  effective employment 
of graduates of educational organisations, transformation of approaches to the profes-
sional development of working citizens, assistance in retraining and advanced training, 
and many others. The increasing role of  additional vocational education is  also due 
to  the discrepancy between vocational education and the needs of  the labor market 
noted by employers and, as a consequence, the need to improve personnel qualifica-
tions. Thus, one of  the significant issues of personnel policy is assessing the need for 
additional training of young specialists in the initial period of their working career.
Aim. Analysis of Russian experience in assessing the redundancy/insufficiency of quali-
fications of young specialists to determine the future need for the content of additional 
professional programs and forms of  training that can accelerate adaptation to  the re-
quirements of employers.
Methods. Review of publications covering the approaches of Russian researchers of the 
education system and labour market to assessing the redundancy/insufficient qualifica-
tions of young specialists.
Results. The review of publications shows the diversity in Russian practice of approach-
es to  assessing the redundancy/insufficient qualifications of  young specialists. Deter-
mining the long-term need for the content of additional professional programmes and 
forms of  training in order to accelerate the adaptation of young specialists to  the re-
quirements of employers remains an urgent research problem.
Practical significance. The results of the study can be used by specialists in the field 
of  education management, employers, heads of  educational organisations, represen-
tatives of the expert community to implement the main directions of personnel policy 
aimed at increasing the efficiency of personnel training, identifying and developing the 
resource potential of young specialists.

Keywords: human capital, professional qualification, additional vocational training, young 
specialists, requirements of employers, advanced training, stuff deficiency, personnel policy
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Введение
Проблема накопления и использования человеческого капитала, адап-

тации работников на рынке труда, профессионального развития моло-
дых специалистов неоднократно становилась предметом исследования 
российских ученых и нашла широкое отражение в научных публикациях 
(И. В. Абанкина, М. Л. Агранович, Н. Т. Вишневская, В. Е. Гимпельсон, 
Р. И. Капелюшников, Т. Л. Клячко, Д. Л. Константиновский, Я. И. Кузьми-
нов, В. С. Магун, Т. М. Малева, Ф. Т. Прокопов, С. Ю. Рощин, С. В. Шиш-
кин, И. Д. Фрумин, Л. И. Якобсон, Е. Г. Ясин и многие другие). 

Человеческий капитал представляет собой совокупность образова-
тельных, профессиональных и  квалификационных характеристик ра-
ботников, то  есть включает три основных компонента – образование, 
профессию и квалификацию, оказывающих существенное влияние на ка-
чество рабочей силы. Обладание человеческим капиталом повышает со-
циальный статус, усиливает конкурентные позиции работников на рын-
ке труда. Качественное образование создает возможности для доступа 
к привлекательным рабочим местам и высоким заработкам, способствует 
профессиональному росту, минимизирует риски попадания в безработи-
цу. Более образованная рабочая сила успешнее адаптируется к технологи-
ческим, институциональным и социальным сдвигам и раньше начинает 
внедрять их в профессиональной деятельности (Биляк и др., 2011). 

Работники, имеющие возможность эффективно применять накоплен-
ный человеческий капитал в трудовой деятельности, относятся к ключе-
вым создателям дохода и добавленной стоимости для экономики. Если 
знания и умения являются ядром человеческого капитала, то и роль об-
разования может рассматриваться как ключевая. Человеческий капитал 
создается в процессе образования, и, как показывают исследования, Рос-
сия входит в число стран, занимающих лидирующие позиции по охва-
ту населения профессиональным образованием (СПО и ВО) (Бирюкова 
и др., 2018). В период 2000–2023 гг. доля работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, среди всех занятых увеличилась с 42 % 
до 45,5 %, высшее образование – с 25,0 % до 34,8 %; при этом доля занятых 
со средним общим образованием снизилась с 23,0 % до 15,7 %, с образо-
ванием ниже указанного уровня – с 10,0 % до 4,1 %1.

Образование играет лидирующую роль в формировании человеческо-
го капитала и является основой для экономического развития и техноло-
гического прорыва, преодоления демографических вызовов, обеспечения 
социальной устойчивости и доступа к ресурсам развития (Там же, 2018). 

1 Рабочая сила, занятость и безработица в России // Росстат. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13211
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Вместе с тем имеются риски переинвестирования или недоинвестиро-
вания в человеческий капитал, в числе которых можно выделить такие 
как:

• расхождение между полученным образованием и его востребован-
ностью на рынке труда;

• несоответствие уровня образования сложности выполняемой рабо-
ты;

• недоиспользование имеющихся у работников знаний и навыков;
• возможные потери в  заработной плате из-за «сверхобразованно-

сти»;
• несоответствие специальности или профессии «по диплому» и фак-

тическим занятиям;
• разрыв между повышением квалификации работников и подготов-

кой непосредственно на рабочих местах (Биляк и др., 2011).
Рассогласования между потребностями экономики и  накопленным 

прежде всего со стороны системы образования человеческим капиталом 
могут наблюдаться в двух измерениях: 

• по горизонтали – специализация;
• по вертикали – уровень образования, причем последнее может быть 

охарактеризовано с двух сторон – имеющееся фактическое образование 
ниже или выше требуемого (Гимпельсон и др., 2010). 

С учетом обозначенных выше рисков проблема оценки избыточности 
или недостаточности квалификации работников представляется значи-
мой и актуальной. 

Методы
Обзор подходов к оценке избыточности / недостаточности квалифи-

кации кадров основан на анализе научных работ, опубликованных преи-
мущественно в период с 2010 по 2023 год.

Результаты и обсуждение
В ходе анализа соответствия уровня образования работников требо-

ваниям рабочих мест, проведенного Р. И. Капелюшниковым и группой 
исследователей, были рассмотрены подходы к измерению расхождений 
между фактическим и требуемым образованием (рис. 1).

Результаты исследований, проведенных в 2010–2011 гг., показали, что 
успешное выполнение» трудовых функций может обеспечить каждый 
четвертый работник даже при наличии формального образования бо-
лее низкого уровня. Отмечено, что около 10 % работников осуществля-
ли трудовую деятельность на рабочих местах, по отношению к которым 
имеющееся у  работников образование было недостаточным. Оценка 
«штрафа» за избыточность находилась на уровне 20 % от заработной пла-
ты. При этом «штраф» у работников с высшим образованием мог дости-
гать трети их заработка (Гимпельсон и др., 2010).

В развитие предыдущих исследований, основанных преимущественно 
на данных Российского мониторинга здоровья и экономического поло-
жения населения (РМЭЗ ВШЭ)1, Р. И. Капелюшниковым, были получены 
1 Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ. https://www.hse.ru/rlms
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новые результаты, учитывающие введенные в  научный оборот допол-
нительные источники микроданных – обследований Росстата. Согласно 
им отдача от образования в России на протяжении последних 15 лет оста-
валась стабильно высокой и к началу 2020-х достигла 12–13 %. «Премия» 
за  высшее образование приближается к  100 %, то  есть обучение в  вузе 
увеличивает заработки примерно вдвое, а получение среднего профес-
сионального образования обеспечивает прибавку к заработкам в объеме 
20–30 % к уровню заработной платы работников, имеющих только пол-
ное среднее образование (Авдеева, 2022; Капелюшников, 2021).

Если рассмотреть квалификацию, подразумевающую наличие дипло-
ма о высшем образовании, то оценить ее избыточность, как предложе-
но в исследовании Р. И. Поповой, возможно на основе двух показателей, 
определяющих образовательный уровень кадров: 

1) численность работников с высшим образованием; 
2) численность занятых в тех профессиональных группах, в которых 

требуется наличие высшего образования в соответствии с профстандар-
тами (Попова, 2020).

Исходя из данных Росстата, было отмечено ежегодное увеличение чис-
ленности по обоим указанным выше показателям за период 2005–2018 гг., 
но численность обладателей дипломов о высшем образовании ежегодно 
опережала примерно на  10 % численность занятых в  профессиональ-
ных группах, в которых требуется высшее образование в соответствии 
с  профстандартом, что приводило к  занятости высокообразованных 

Рис. 1. Подходы к измерению расхождений между фактическим 
и требуемым образованием

Fig. 1. Approaches to measuring gaps between actual and required education
(Источник: Гимпельсон и др., 2010)
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работников на  должностях, не  требующих высшего образования. Как 
следует из обследований организаций о заработной плате по категориям 
персонала, в 2023 г. на должностях специалистов среднего уровня ква-
лификации трудились 26,5 % работников с высшим образованием, а на 
должностях квалифицированных рабочих в  промышленности, стро-
ительстве, транспорте таковых насчитывалось 11,6 %. Также, несмотря 
на  тенденцию к  снижению, была выявлена недостаточность квалифи-
кации на  должностях, требующих высшего образования – по  данным 
2023 г. высшее образование имели 84,8 % руководителей организаций 
и 80,7 % специалистов высшей квалификации1.

Проблема избыточности и недостаточности квалификации актуальна 
для молодых специалистов в период их профессионального становления 
и  адаптации на  рынке труда. В  исследовании В. Н.  Рудакова, основан-
ного на данных Обследования рабочей силы2 и Выборочного наблюде-
ния трудоустройства выпускников Росстата 2016 и 2018 гг.3, предложены 
подходы к оценке востребованности на рынке труда знаний и навыков 
выпускников вузов, полученных в период обучения в образовательной 
организации высшего образования. Оценивалась доля выпускников, 
осуществляющих трудовую деятельность в  соответствии со  специаль-
ностью, в разрезе укрупненных групп направлений подготовки и специ-
альностей, видов экономической деятельности, а  также федеральных 
округов, изучено влияние выполняемой работы на  размер заработка, 
а  также удовлетворенность трудовой деятельностью на  занимаемой 
позиции. Как показало исследование, 2/3 выпускников вузов (68,8 %) 
работали по  специальности и  скорее по  специальности. Чаще привер-
женность полученной специальности фиксировалась среди выпускни-
ков в таких сферах, как здравоохранение и медицинские науки (96,6 %), 
образование и  педагогические науки (80,1 %), искусство и  культура 
(79,6 %), оборона и  безопасность государства (79,3 %). Доля выпускни-
ков, которые оказывались рассредоточенными по секторам экономики, 
не связанным с полученной специальностью, оказалась выше в области 
сельского хозяйства, общественных наук и инженерных специальностей. 
Расчет «зарплатной премии» за работу по специальности осуществлял-
ся как отношение средней зарплаты молодых сотрудников, работающих 
по специальности, скорее по специальности, скорее не по специально-
сти, к средней зарплате работающих не по специальности. 

Рассчитано, что размер заработной платы работающих по специаль-
ности выше на 12,3 %, чем заработок работающих не по специальности, 
и  уменьшался по  мере снижения степени данного соответствия. Удов-
летворенность работой выше у выпускников, работающих по специаль-
ности (69,6 %) (Рудаков, 2020).

Цифровизация разных сфер деятельности человека предъявля-
ет новые требования к  качеству образования, которое можно оце-
нить с позиций обучающихся, семей, работодателей, государства. Как 
1  Сведения о заработной плате работников в организациях по категориям персонала и профессиональным группам // Росстат. 
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/60671 
2  Итоги выборочного обследования рабочей силы // Росстат. https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265
3 Федеральное статистическое выборочное наблюдение трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное 
и высшее образование // Росстат. https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/population/trud/itog_trudoustr/index.html
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следует из  исследования Ю. Б.  Надточий, у  каждой из  групп имеется 
свое мнение относительно качества полученного образования и его по-
казателей. Так, cо стороны государства оценкой служит соответствие 
трудовых ресурсов потребностям рынка. К показателям качества обра-
зования для выпускников и работодателей могут быть отнесены при-
обретенные компетенции для качественного выполнения работы. Для 
выпускников основными показателями являются возможности трудоу-
стройства и дальнейшего карьерного роста. Для работодателей оценкой 
готовности молодого специалиста является, кроме того, определение 
необходимости в  его дообучении, исходя из  специфики профессио-
нальной деятельности, а также определение мотивации и потребности 
к  дальнейшему самообучению и  профессиональному развитию (Над-
точий, 2021).

По мнению работодателей, имеет место разрыв между востребован-
ными и  полученными в  процессе обучения компетенциями. На  рис.  2 
приведена оценка работодателями необходимых для профессиональной 
деятельности компетенций у работников с квалификацией (по результа-
там опроса Национального агентства развития квалификаций и Фонда 
ВЦИОМ, а также исследования SuperJob) (Там же).

Анализ ключевых надпрофессиональных компетенций, наиболее 
востребованных со  стороны ведущих российских работодателей при 
приеме на работу студентов и выпускников вузов, представлен в иссле-
довании Департамента оценки и  методологии АНО «Россия – страна 
возможностей» 2021 г. (Степашкина и др., 2022). Надпрофессиональные 
компетенции в соответствии с предложенным определением понимают-
ся как «универсальные деловые и управленческие качества индивидуу-
ма, позволяющие эффективно и  / или наилучшим образом выполнять 
поставленные задачи и добиваться успеха» (Там же, с. 4). 

Как следует из данных, приведенных на рис. 3, для всех групп респон-
дентов (студентов, ППС вузов, работодателей) наиболее значимыми яв-
ляются следующие компетенции: 

• партнерство/сотрудничество; 
• анализ информации и выработка решений; 
• коммуникативная грамотность; 
• планирование и организация; 
• саморазвитие. 
Вместе с  тем по  большинству показателей выявлены расхождения 

в оценках. Так, например, партнерство и сотрудничество является прио-
ритетом для работодателей и студентов (для ППС эти компетенции – на 
3 месте), а для преподавателей вузов первую позицию в рейтинге занима-
ет анализ информации и выработка решений (студенты – 2 место, рабо-
тодатели – 5 место). Клиентоориентированность представляет актуаль-
ную значимость для работодателей (2 место), тогда как преподаватели 
вузов и студенты отводят ей лишь 11 и 12 место соответственно. Также 
важной для работодателей, как и для преподавателей, является ориента-
ция на результат (3 и 4 место соответственно), при этом студенты отно-
сят данную компетенцию на 11 место. 

Результаты исследования позволили выявить наиболее значи-
мые для каждой группы надпрофессиональные компетенции, а  также 
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Рис. 2. Оценка работодателями необходимых компетенций для профессиональной 
деятельности у работников с квалификацией, по результатам опроса работодателей, 

проведенного Национальным агентством развития квалификаций и Фондом 
ВЦИОМ, и исследования SuperJob

Fig. 2. Employers’ assessment of the necessary competencies for professional activities 
among qualified workers, based on the results of a survey of employers conducted by the 
National Agency for the Development of Qualifications and the VCIOM Foundation, and 

the SuperJob study  (Источник: Надточий, 2021)

сформировать профиль молодого специалиста, который в наибольшей 
степени соответствует ожиданиям работодателей (Там же).

В исследовании Е. Я. Варшавской и У. С. Подвербных проанализиро-
вано влияние образовательного и  квалификационного несоответствия 
на  удовлетворенность трудом российских работников и  их возмож-
ные планы по  смене места работы и  сферы деятельности. Выделенные 
три вида несоответствий на  российском рынке труда (вертикальное, 
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горизонтальное, квалификационное) рассматривались как по отдельно-
сти, так и в разных сочетаниях друг с другом. Оценка влияния проведе-
на путем выделения восьми взаимоисключающих групп, отличающихся 
сочетанием трех типов соответствий, – от полного совпадения до трой-
ного несовпадения. Основное внимание сосредоточено на  сочетании 
несоответствий и многомерном показателе удовлетворенности работой, 
включающем следующие характеристики: заработная плата, гарантия 
занятости, трудовые обязанности, условия труда, график работы, про-
фессиональная удовлетворенность, моральная удовлетворенность (Var-
shavskaya, Podverbnykh, 2023). 

Как показали результаты исследования, об избыточном уровне обра-
зования сообщили 28,8 % выпускников, о  несоответствии специально-
сти – 25,7 %. Самой распространенной является ситуация с избыточной 
квалификацией – 63,2 % российских работников с высшим образовани-
ем считают, что они обладают навыками для выполнения более сложной 

Рис. 3. Сводный рейтинг надпрофессиональных компетенций среди 
представителей работодателей, студентов вузов, преподавателей вузов; место 

в рейтинге
Fig. 3. Summary rating of supraprofessional competencies among representatives 

of employers, university students, and university teachers; place in the ranking
(Источник: Степашкина и др., 2022)
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работы по сравнению с текущей, а для 57 % из них такое несоответствие 
оказалось единственным. 

О соответствии трудовой деятельности уровню образования, специ-
альности и  квалификации сообщили 26,4 % выпускников, тогда как 
остальные сталкиваются как минимум с одним несоответствием. С двой-
ным несоответствием сталкиваются 18,1 %, с тройным – 13,1 % опрошен-
ных (табл. 1) (Там же). 

Уровень удовлетворенности различными аспектами работы довольно 
высок, за исключением удовлетворенности заработной платой. Выпуск-
ники, работающие в соответствии с уровнем образования, специально-
стью и квалификацией, как правило, значительно более удовлетворены 
работой, и такие работники имеют самый высокий балл по большинству 
показателей. У работников с тройным несоответствием выявлен самый 
низкий среди всех групп уровень удовлетворенности работой. Избыточ-
ная квалификация стала единственным типом несоответствия, снижаю-
щим удовлетворенность всеми аспектами работы, в том числе заработ-
ной платой (Там же).

Озадачены поиском работы в  среднем 10,1 % сотрудников. Данный 
показатель существенно варьируется по каждой группе несоответствий. 
Поиск новой работы значительно чаще отмечается среди работников 
с тройным несоответствием (25,8 %), чем среди работников с тройным 
соответствием (4,4 %) (за исключением несоответствия по специально-
сти – 4 %). По сравнению с выпускниками, имеющими работу в соответ-
ствии с  уровнем образования, специальностью и  квалификацией, вы-
пускники с тройным несоответствием почти в шесть раз чаще сообщали 
о поиске новой работы, выпускники с двойным несоответствием – в три 
раза чаще (Там же). 

Решение проблемы несоответствия, по  мнению авторов, на  макро-
уровне предполагает повышение качества рабочих мест, сокращение 
доли низкоквалифицированных рабочих мест, модернизацию трудо-
вых отношений. Требуется совершенствование кадровой политики 
на  уровне компаний и  фирм с  целью выявления сверхквалифициро-
ванных сотрудников и создания благоприятных условий для их само-
реализации. В итоге такой подход будет способствовать росту произ-
водительности труда как на предприятии, так и в целом по экономике 
(Там же).

В  исследовании «Выпускники среднего профессионального образо-
вания на российском рынке труда» предпринята попытка оценки ква-
лификации молодых специалистов. По  данным опроса, проведенного 
Росстатом в 2016–2020 гг., считают, что их первая работа связана / ско-
рее связана с полученной специальностью, выпускники вузов – 71,5 %, 
ППССЗ – 59,3 %, ППКРС – 56,7 %. Одной из  причин трудоустройства 
не по специальности названо несоответствие полученных знаний и на-
выков требованиям работодателя: 5,8 % выпускников вузов, трудоу-
строенных не по специальности, 5,2 % ППССЗ, 4,8 % ППКРС (Анисимо-
ва и др., 2023). 

Опрос выпускников вузов, сменивших место работы, показал, 
что 14,9 % из  них уверены в  том, что их  профессиональные навыки 
выше требуемых (18,3 % ППССЗ и  15,4 % ППКРС); 9,4 % выпускников 
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вузов считают, что полученных профессиональных знаний им не хвата-
ет (10,9 % ППССЗ и 10,2 % ППКРС); 75,8 % выпускников вузов полагают, 
что профессиональные навыки соответствуют требованиям текущей ра-
боты (70,8 % ППССЗ и  74,3 % ППКРС). Опрос выпускников вузов, ко-
торые не меняли  работу, показал, что 10,8 % из них уверены в том, что 
их профессиональные навыки выше требуемых (13,1 % ППССЗ и 10,0 % 
ППКРС); 8,0 % выпускников вузов считают, что полученных професси-
ональных знаний им не хватает (8,4 % ППССЗ и 10,6 % ППКРС); 81,2 % 
выпускников вузов полагают, что профессиональные навыки соответ-
ствуют требованиям текущей работы (78,5 % ППССЗ и 79,4 % ППКРС). 
Можно предположить, что если найдены точки соответствия требо-
ваний места работы и  квалификации молодого специалиста, это будет 
способствовать самореализации и  построению успешной профессио-
нальной карьеры, и, скорее всего, смена занятости не  произойдет или 
ее вероятность будет снижена (Там же).

В ходе анализа состояния молодежного сегмента рынка труда, прове-
денного Е. В. Будник и Е. Н. Бавыкиной, выявлены проблемы и проти-
воречия трудоустройства и адаптации молодых специалистов. С одной 
стороны, молодые специалисты являются перспективным стратегиче-
ским трудовым ресурсом. С другой – эта группа работников может быть 
отнесена к наиболее уязвимой части, так как при трудоустройстве моло-
дые специалисты сталкиваются с  проблемами, в  числе которых отсут-
ствие опыта практической работы, более сложный и длительный период 
адаптации к  условиям деятельности, несоответствие востребованных 
профессий со стороны работодателей и молодежи, разрыв в оплате труда 
молодых специалистов и опытных сотрудников, несовпадение сформи-
ровавшихся в  период обучения профессиональных надежд с  действи-
тельностью, несоответствие ожиданиям работодателей компетенций 
молодых специалистов. На  начальном этапе построения профессио-
нальной карьеры зачастую меняется семейный статус молодого челове-
ка, а поиск более приемлемых условий труда и заработной платы может 
способствовать росту текучести молодых кадров, что требует реализа-
ции дополнительных мер поддержки, предоставления льгот (Будник, Ба-
выкина, 2018).

В исследовании Н. Е. Тихоновой рассмотрены вопросы, характеризу-
ющие динамику и особенности профессиональной структуры:

• качество подготовки представителей различных профессиональных 
групп;

• разрыв в  уровне подготовки и  характере профессиональной дея-
тельности;

• гендерная и возрастная асимметрия.
Проблема несоответствия квалификаций, или так называемая «ква-

лификационная яма», за последние десятилетия существенно обостри-
лась. По мнению автора, если учитывать только несовпадение фактиче-
ского и предполагаемого рабочим местом уровня образования и не брать 
в  расчет имеющиеся навыки, около половины работающего населения 
находится в «квалификационной яме». В числе причин назван дисбаланс 
в  развитии образовательной и  профессиональной структур, быстрый 
рост числа лиц, имеющих высшее образование. Так, по данным Росстата, 
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если доля занятых с высшим образованием в 2001 г. составляла 23,8 %, 
то в 2017 г. она увеличилась до 34,2 % всех занятых (42,2 % в возрастной 
группе 25–29 лет) (Тихонова, 2020). 

В будущем, по мнению автора, ожидается дальнейшее усиление дис-
баланса, что связано с более высоким уровнем заработной платы работ-
ников с высшим образованием, более благоприятными условиями труда, 
а также с большей уверенностью в трудоустройстве. Другой тенденци-
ей названа растущая занятость не по специальности. Доля безработных 
среди лиц с  высшим образованием, так же  как и  среди специалистов 
среднего звена, ниже по сравнению с другими образовательными груп-
пами. Что касается возраста, то уровень безработицы выше среди моло-
дежи (Там же).

Особенности образовательной подготовки в выделенных профессио-
нальных группах приведены на рис. 4.

В исследовании Т. О. Разумовой и П. С. Лебедевой предложен под-
ход, состоящий в выявлении наиболее часто предъявляемых к соиска-
телям рабочего места требований со стороны работодателей, а также 
определении наиболее высокооплачиваемых компетенций, на  основе 
анализа онлайн-объявлений о  вакансиях. Требования к  опыту рабо-
ты и уровню образования соискателей, а также предлагаемые работо-
дателями условия труда приведены на рис. 5. Из данных следует, что 
в 58 % вакансий содержатся требования работодателей к опыту рабо-
ты, в 74 % – к наличию профессионального образования (высшего или 
среднего профессионального). При этом требования к опыту работы 
не  были связаны с  уровнем образования и  оказались одинаковыми 
для всех соискателей вакансии. Это позволяет сделать предположение 
о наличии определенного барьера при выходе на рынок труда молодых 
специалистов с дипломом, но без опыта работы, а также о необходи-
мости приобретения опыта работы в период обучения (Разумова, Ле-
бедева, 2023).

К факторам, оказывающим потенциальное влияние на уровень предла-
гаемой работодателями заработной платы, авторы отнесли опыт работы, 
уровень образования, набор определенных навыков, должностные обя-
занности, условия труда (включая социальный пакет), социально-демо-
графические характеристики. Так, например, на вакансии с более высокой 
оплатой труда оказывает влияние наличие диплома об  окончании вуза 
по  полученной специальности, так как предполагается, что соискатель 
овладел необходимыми компетенциями в процессе получения образова-
ния и способен справляться с должностными обязанностями. При этом 
универсальные «мягкие» навыки требуются во всех сферах деятельности, 
но их наличие недостаточно для выполнения должностных обязанностей 
с так называемыми «жесткими» навыками. Наличие только «мягких» на-
выков характеризуют вакансии с заработной платой ниже средней (рис. 6).

Несмотря на то что требование к опыту работы соискателей является 
наиболее частым со стороны работодателей, наличие высшего образования 
остается самой высокооплачиваемой позицией. При прочих равных усло-
виях заработная плата, предлагаемая в вакансиях, где требуется наличие 
высшего образования, на 31 % выше по сравнению с вакансиями, в которых 
содержится требование среднего образования. Далее следуют навыки:
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Рис. 5. Требования работодателей к соискателям и предлагаемые 
условия труда, содержащиеся в вакансиях, % вакансий

Fig. 5. Employers’ requirements for applicants and proposed working 
conditions contained in vacancies, % of vacancies

(Источник: Разумова, Лебедева, 2023)

Рис. 6. Компетенции, характеризиющие вакансии с заработной платой 
выше или ниже среднего уровня

Fig. 6. Competencies that characterize vacancies with salaries above or below 
average (Источник: Разумова, Лебедева, 2023)
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• технические навыки;
• наличие среднего профессионального образования (для вакансий, 

требующих его наличия, заработная плата на 10,5 % выше);
• «мягкие» навыки;
• профессиональные навыки средней квалификации;
• опыт работы. 
Имеет место нелинейный характер связи между запрашиваемыми 

со стороны работодателей компетенциями и предлагаемой соискателям 
вакансии заработной платой. Также на  основе анализа сделан вывод 
о наличии проблемы несоответствия требуемых компетенций задачам, 
которые предлагается решать работникам (Там же).

Существуют и другие подходы к оценке компетенций молодых специ-
алистов. В работе М. Г. Родионова и В. М. Седельникова проведен анализ 
таких подходов, как традиционный, базирующийся на  методике ком-
плексной оценки модели компетенций, и маркетинговый, базирующийся 
на оценке будущих компетенций молодых специалистов в средне- и дол-
госрочной перспективе. Выбор шкалы измерения компетенций, начиная 
от бинарных шкал и заканчивая многоуровневыми, может определяться 
стоящими перед организацией конкретными задачами (Родионов, Се-
дельников, 2013).

В исследовании А. Л. Темницкого рассмотрены подходы к определе-
нию уровня избыточности / дефицитности компетентностного потен-
циала молодых специалистов по  отношению к  выполняемой работе 
в контексте формирования индивидуальной субъектности молодых ра-
ботников (Темницкий, 2020). Показатели индивидуальной субъектности 
в сфере труда приведены на рис. 7.

В  качестве индикаторов компетентностного потенциала работников 
названы оценки соответствия требованиям рабочего места полученного 
образования, наличие опыта работы в профильной сфере, уровень ква-
лификации. На избыточность компетентностного потенциала указывает 

Рис. 7. Показатели индивидуальной субъектности в сфере труда
Fig. 7. Indicators of individual subjectivity in the sphere of work

(Источник: Темницкий, 2020)
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превышение уровня образования и квалификации требованиям рабоче-
го места, на адекватность – соответствие имеющихся знаний и навыков 
выполняемой работе, на дефицитность – их недостаточность. Взаимос-
вязь компетентностного потенциала и  индивидуальной субъектности 
проявляется в разных аспектах. Например, на формирование индивиду-
альной субъектности могут указывать:

• в ситуации избыточности компетентностного потенциала – неудов-
летворенность условиями труда;

• в  ситуации дефицитности компетентностного потенциала – более 
высокая активность работника в повышении квалификации (Там же).

Исследование показало, что активность молодых специалистов 
в повышении квалификации и планировании обучения в системе ДПО 
выше в  сравнении с  работниками более старших возрастов. По  ре-
зультатам опроса было выявлено, что в  течение последних двух лет 
проходили обу чение на  курсах повышения квалификации, обучение 
на рабочем месте, обучение на курсах иностранного языка и др. 18 % 
молодых работников в возрасте от 18 до 29 лет, 14 % работников в воз-
расте от 30 до 39 лет, 9 % работников в возрасте 40 лет и старше. При 
наличии дефицитности имеющегося уровня образования по отноше-
нию к  требованиям рабочего места отмечается еще большее возрас-
тание данной активности (примерно на 4 %). Вместе с тем работники 
в возрасте от 18 до 35 лет чаще по сравнению с более старшими груп-
пами указывали в качестве мотива повышения квалификации желание 
найти другую работу и сменить сферу профессиональной деятельно-
сти, реже – повышение качества выполняемой работы (приблизитель-
но на 10 %) (Там же).

Избыточность компетентностного потенциала негативно сказыва-
ется на удовлетворенности различными сторонами работы, в том чис-
ле в  части оценки перспектив профессионального роста, соответствия 
имеющегося уровня квалификации выполняемой работе, условий труда 
в целом. При этом самый высокий уровень удовлетворенности перечис-
ленными выше сторонами работы демонстрируется в  ситуации, когда 
соотношение имеющегося образования и  требований рабочего места 
оценивается как адекватное. Также необходимо отметить, что рассмо-
тренные закономерности характерны как для молодых работников, так 
и работников средней и старшей возрастных групп (Там же).

Заключение
Возвращаясь к оценке человеческого капитала как важнейшего фак-

тора экономического роста, еще раз подчеркнем, что значительную роль 
в его накоплении и качестве, наряду с сохранением здоровья работников, 
играет образование и трудовой опыт. Подходы к измерению человече-
ского капитала, полученного в ходе образования и трудовой деятельно-
сти, включают как количественные, так и качественные характеристики 
образования: продолжительность обучения и его качество, охват обра-
зованием, оценка отдачи от  образования, опыт работы, отражающий 
приобретенные или усовершенствованные в  период трудовой деятель-
ности знания и навыки (Авдеева, 2022).
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Оценить потребности молодых специалистов в  дообучении на  на-
чальном этапе трудовой деятельности также позволяет анализ востре-
бованности программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки для молодежи. Определение перспективной потребно-
сти в содержании дополнительных профессиональных программ и фор-
мах обучения в  целях ускоренной адаптации молодых специалистов 
к  требованиям работодателей является актуальной исследовательской 
проблемой.
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Аннотация 
Введение. В  предыдущей статье (Коваленко, Федотов, 2024) рассмотрено состо-
яние обеспеченности отдельных отраслей экономики специалистами среднего 
звена и  показано, что нехватка таких специалистов может быть ликвидирована 
несущественными изменениями в  структуре приема на  программы подготовки 
специалистов среднего звена. В настоящей статье подробно рассматривается ситу-
ация с обеспеченностью квалифицированными рабочими и специалистами отрас-
ли «Обрабатывающие производства», проблемы определения базовых для отрас-
ли профессий и оценки дефицита кадров по профессиям, относящимся к базовым 
(профильным) для отрасли, а также возможности и методы ликвидации дефицита 
таких кадров. 
Цель. Проанализировать на примере отрасли «Обрабатывающие производства» со-
ответствие структуры и объемов подготовки квалифицированных рабочих с обра-
зованием по базовым для отрасли группам профессий, оценить величину дефицита 
таких кадров и обозначить возможные направления уменьшения этого дефицита.
Методы. При оценке дефицита квалифицированных рабочих и специалистов (КРС) 
с  образованием по  базовым для отрасли укрупненным группам профессий (УГП) 
использовались данные: об отклонении доли приема на соответствующие УГП в об-
щем приеме на программы подготовки КРС от доли таких КРС в структуре занятых 
в отрасли; мониторинга Росстата о величине потребности в кадрах, скорректиро-
ванные с учетом величины обследованной выборки; прогнозных расчетов потреб-
ности в кадрах с различным уровнем образования, распределения занятых по воз-
растам и по уровням образования.
Результаты. Проведенные оценки показывают, что для ВЭД «Обрабатывающие 
производства» дефицит КРС с образованием по УГП 15 «Машиностроение» и УГП 
22 «Технология материалов» к началу 2023 г. (с учетом ухода по возрасту и выпу-
ска КРС по этим УГП в 2023 г.) оценивается в 126,8 тыс. чел., и это при условии, что 
все подготовленные КРС по  УГП 15 и  22 приходят на  работу в  рассматриваемую 
отрасль. Ликвидация дефицита КРС с образованием по профильным для ВЭД УГП 
требует увеличения в 3–5 раз величины приема. После 2028–2030 гг. дефицит КРС 
начнет возрастать из-за увеличения доли уходящих по возрасту. 
Научная новизна. Проведена оценка дефицита / избытка подготовки квалифици-
рованных рабочих с образованием по УГП 15 «Машиностроение» и УГП 22 «Техноло-
гия материалов», профильным для вида экономической деятельности «Обрабаты-
вающие производства».
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использова-
ны органами государственного и  регионального управления при формировании 
и  распределении контрольных цифр приема на  подготовку квалифицированных 

BY NC

https://doi.org/10.52944/PORT.2024.58.3.003
Научная статья

© А. А. Коваленко, А. В. Федотов, 2024

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

mailto:fedotov-av@ranepa.ru


Профессиональное образование и рынок труда. Том 12  № 3 / 2024  54 

рабочих и  специалистов по  конкретным УГП, а  также при подготовке решений 
о мерах повышения сопряженности структуры подготовки кадров в системе СПО 
с перспективными потребностями экономики.

Ключевые слова: квалифицированные рабочие, подготовка кадров, дефицит ка-
дров, рынок труда, среднее профессиональное образование, обрабатывающие 
производства
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Abstract 
Introduction. In  the previous article we  considered the state of  the supply of  some 
branches of the economy with middle-level specialists and showed that the shortage 
of  such specialists can be  eliminated by  insignificant changes in  the structure of  ad-
mission to the programmes of training of middle-level specialists. This article discusses 
in detail the situation with the supply of skilled workers in the ‘Manufacturing Industries’, 
the problems of determining the basic professions for the industry, and the estimates 
of the skilled workers shortage with education in basic (profile) for the industry profes-
sions, as well as the possibilities and methods of eliminating this shortage. 
Aim. The purpose of  this paper is  to analyse the compliance of  the structure and the 
ammount of skilled workers trained in the basic groups of professions for the industry, 
using the example of the ‘Manufacturing industries’ sector. It also aims to estimate the 
shortage of such personnel and possible ways to reduce it. 
Methods. In order to assess the shortage of skilled workers with training in the basic 
programmes for industry, the following data were used: сomparison of the share of en-
rolments in the relevant programmes in the total enrolments in training programmes for 
skilled workers and those employed in the industry; Rosstat labour demand monitoring, 
adjusted for the size of the sample surveyed; Forecast calculations of the demand for 
personnel with different levels of education, distribution of the employed by age and 
by level of education.
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Results. The estimates show that for the FEA “Manufacturing industries” the shortage 
of skilled workers and specialists with education in programmes 15 and 22 by the be-
ginning of 2023 (taking into account the retirements and graduation of skilled workers 
in these programmes in 2023) is estimated at 126.8 thousand people, and this is pro-
vided that all trained skilled workers in  programmes 15 and 22 start working in  the 
considered industry. Elimination of the shortage of skilled workers and specialists with 
education in programmes relevant for the FEA requires 3-5 times increase in the enroll-
ment numbers. After 2028-2030, the shortage of skilled workers and specialists will start 
to increase due to an increase in the share of retirements. 
Scientific novelty. The lack/surplus of  training of  skilled workers and specialists with 
education in programmes 15 ‘Mechanical Engineering’ and 22 ‘Technology of Materials’, 
which are basic for the type of economic activity ‘Manufacturing Industries’ has been 
assessed.
Practical significance. The results of  the study can be  used by  the state and region-
al authorities in the formation and distribution of control figures of admissions to the 
training of skilled workers and specialists in specific programmes, as well as in preparing 
decisions on measures aimed at increasing the conjugation of the structure of personnel 
training in  the system of  secondary vocational education with the prospective needs 
of the economy.

Keywords: skilled workers, personnel shortage, labour market, secondary vocational ed-
ucation, VET, manufacturing
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Введение 
Структура и объемы подготовки кадров по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов в российских условиях 
определяются потребностью в  кадрах с  профессиональным образо-
ванием1, структурой и  величиной контрольных цифр приема (далее 
– КЦП) на соответствующие программы, обучение в рамках которых 
финансируется из средств региональных или федерального бюджетов. 
Кроме того, структура подготовки кадров зависит от  спроса на  вне-
бюджетное обучение (на условиях компенсации затрат) по  конкрет-
ным образовательным программам, который формируется абитури-
ентами.

Важной проблемой является определение профильных групп специ-
альностей, соответствующих той или иной отрасли и определяющих ос-
новное содержание вида экономической деятельности, так как именно 
специалисты с  образованием по  этим специальностям определяют ре-
зультаты работы отрасли, и их дефицит критичен для успешной работы 
предприятий. Необходимо отметить, что в  настоящее время проблема 

1 Подробный обзор методов определения потребности приведен в предыдущей статье (Коваленко, Федотов, 2024).
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декомпозиции общей потребности в  кадрах (или величины дефицита 
кадров) в потребность по конкретным укрупненным группам специаль-
ностей (не говоря уже о декомпозиции до уровня конкретных специаль-
ностей) является одной из наиболее острых для органов управления об-
разованием. К сожалению, работ по этой проблеме недостаточно, можем 
рекомендовать лишь исследования В. А. Гуртова и его коллег, основан-
ные на результатах опросов предприятий в отдельных регионах (Гуртов, 
Питухин, 2017; Гуртов, Серова, 2007).

Возможный подход, позволяющий определить «базовые» группы 
специальностей для конкретных видов экономической деятельности 
(далее – ВЭД), – использовать результаты сопоставления квалифика-
ционных требований профессиональных стандартов по  конкретным 
должностям в конкретных отраслях с содержанием федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов. Анализ соответствия квали-
фикационных требований по  каждой должности (по данным штатных 
расписаний) перечню профессиональных компетенций в образователь-
ных стандартах позволяет определить «базовые» группы специально-
стей для конкретных ВЭД (Федотов, Коваленко, 2023). 

В настоящей статье приводятся отдельные результаты анализа и оцен-
ки дефицита квалифицированных рабочих и специалистов. 

Методы
Анализ проводится для ВЭД «Обрабатывающие производства». При 

этом рассматривались не все квалифицированные рабочие и специали-
сты (далее – КРС), а  лишь имеющие образование по  программам под-
готовки квалифицированных рабочих и специалистов (далее – ППКРС) 
по укрупненным группам профессий (далее – УГП) в соответствии с Об-
щероссийским классификатором специальностей по образованию1, про-
фильным для соответствующей отрасли.

Определение профильных УГП (для перечня отраслей, реализующих 
проекты технологического суверенитета, – список утвержден Поста-
новлением Правительства РФ2), проводилось по двум критериям: на ос-
новании анализа доступных данных о квалификационно-должностной 
структуре занятых в отрасли и сопоставления содержания профессио-
нальных стандартов (основных трудовых функций по должностям) с со-
держанием федеральных государственных стандартов по  программам 
подготовки КРС.

Сравнение структуры подготовки КРС по  УГП и  структуры за-
нятости КРС по  ВЭД проводилось исходя из  условия, что доля КРС 

1 ОКСО — Общероссийский классификатор специальностей по образованию. Классификатор ОКСО ОК 009-2016. Утвержден 
Приказом Росстандарта от 8 дек. 2016 г. № 2007-ст. https://classifikators.ru/okso 
2 Постановление Правительства РФ от от 15.04.2023 № 603 «Об утверждении приоритетных направлений проектов технологи-
ческого суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации и Положения об условиях отне-
сения проектов к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Феде-
рации, о представлении сведений о проектах технологического суверенитета и проектах структурной адаптации экономики 
Российской Федерации и ведении реестра указанных проектов, а также о требованиях к организациям, уполномоченным 
представлять заключения о соответствии проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам струк-
турной адаптации экономики Российской Федерации» // Законодательство России. http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202304170025 
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с  профильными УГП по  ВЭД составляет 40 % от  всех занятых КРС 
по ВЭД1,2. Отметим, что оценки доли КРС с профильными УГП по ВЭД 
варьируются по разным источникам в пределах от 30 до 40 % (Гуртов, Се-
рова, 2007; Блинова, Федотов, 2023). Беря максимальное значение, мы не 
сталкиваемся с риском недооценить потребность в таких кадрах.

Результаты и обсуждение
Данные о частоте отнесения УГП к категории профильных для соот-

ветствующих отраслей (подотраслей), утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2023 № 603, приведены на рис. 1.

Из рис. 1 очевиден выбор для последующего анализа дефицита КРС 
УГП 15 «Машиностроение» и 22 «Технологии материалов».

1 Анализ соответствия структуры подготовки кадров со средним профессиональным и высшим образованием прогнозируемой 
потребности рынка труда / Отчет о научно-исследовательской работе. Москва, РАНХиГС, 2022. 359 с.
2 Определение потребности дорожного хозяйства в квалифицированных кадрах и повышении их квалификации на период 
2021–2030 годов для реализации мероприятий по созданию системы повышения квалификации для работников дорожного 
хозяйства, ориентированной на обучение применению новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений 
повторного применения / Отчет о научно-исследовательской работе «Шифр 724000Ф.99.1.АШ02АА000. Российский университет 
транспорта (МИИТ), Москва, 2020. 117 с.

Рис. 1 - Частота отнесения УГП к профильным для отраслей, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.04.2023 № 603.
Fig 1. The frequency of references to branches of education to the industries 

approved by the Resolution of the Government of the Russian Federation 
No. 603 of 15.04.2023. Источник: (Бедарева и др., 2023)
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Отметим дополнительно, что одним из факторов, влияющих на рассо-
гласование объемов и структуры подготовки рабочих кадров, является 
недостаточно активное применение и  органами управления образова-
нием, и  потенциальными потребителями рабочих кадров с  образова-
нием по  дефицитным профессиям имеющихся (и, откровенно скажем, 
не всегда совершенных) механизмов управления структурой подготов-
ки профессиональных кадров в  разрезе по  профессиям. Безусловно, 
это комплексная проблема, охватывающая широкий спектр влияющих 
на ее решение факторов – от организации системы профессиональной 
ориентации и профилизации обучения в школе до перестройки работы 
предприятий по привлечению и закреплению у себя профессиональных 
кадров. Кратко проиллюстрируем только два аспекта – формирование 
структуры подготовки рабочих кадров на договорных условиях (имеют-
ся в виду договора на обучение с компенсацией затрат, будем называть 
это внебюджетным обучением) и целевая подготовка кадров по догово-
рам целевого обучения. 

В первом случае проблема в том, что абитуриенты договорной формы 
обучения при выборе той или иной образовательной программы ориенти-
руются не столько на перспективные кадровые потребности предприятий, 
ориентиры развития экономики регионов и, соответственно, будущий 
спрос на  профессиональные кадры, сколько на  свои личные предпочте-
ния, часто по тем или иным причинам не совпадающие с перспективой из-
менения структуры спроса на кадры с профес сиональным образованием. 
Ограничивать предложение образовательных услуг в ответ на такой спрос 
со стороны абитуриентов организации СПО со своей стороны не заинте-
ресованы, так как это могло бы снизить их внебюжетные доходы. В резуль-
тате это отрицательно сказывается на  сбалансированности совокупного 
объема и структуры подготовки специалистов с перспективными потреб-
ностями рынка труда: абитуриенты в силу разных причин платно пред-
почитают обучаться по  профессиям и  специальностям, не  являющимся 
дефицитными на  рынке, и  игнорировать дефицитные. Ответственность 
за решения о выборе профессии и финансовые затраты на обучение в этом 
случае несут сами обучающиеся, поэтому данная проблема пока не нашла 
адекватного внимания и решения со стороны органов управления систе-
мой подготовки профессиональных кадров всех уровней – от федераль-
ного до уровня конкретной организации СПО. В результате складывается 
дефицит абитуриентов на бюджетные места по непопулярным професси-
ям и направлениям подготовки, ответственность за который переклады-
вается в конечном счете на организации СПО. Это может привести к сни-
жению КЦП по соответствующим направлениям тем организациям СПО, 
которые не выполнили плановые показатели КЦП в предыдущих перио-
дах, и, как следствие, снижению плановых объемов подготовки по таким 
профессиям и специальностям в целом.

Для рассматриваемых в настоящей статье групп профессий доля такой 
подготовки КРС по УГП 15 и УГП 22 в 2019–2023 гг. составляла 1,7–3,7 % 
(табл. 1), что вряд ли  соответствовало высокому спросу на  квалифици-
рованных рабочих с профессиями из указанных УГП и способствовало 
уменьшению дисбалансов между сложившимися объемами и  структу-
рой подготовки квалифицированных рабочих и потребностью в них.
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Таблица 1/ Table 1
Объемы подготовки КРС по программам УГП 15 и УГП 22 в 2019–2023 гг.

Training of skilled workers in programmes 15 and 22 in 2019–2023

Показатель 2019 2020 2021 2022 2023

Обучается по программам групп 
профессий 15 и 22 всего, чел. 92 115 98 730 100 347 101 543 106 423

Из них на условиях догово-
ров с компенсацией затрат

чел. 1528 2410 2757 3141 3976

% 1,66 % 2,44 % 2,75 % 3,09 % 3,74 %

Источник: Отчет по форме федерального статистического наблюдения № СПО-11

1 Сводный отчет по форме федерального статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения об образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам СПО». https://edu.gov.ru/activity/statistics/
secondary_prof_edu 

Рис. 2. Сравнение доли обучающихся по программам УГП 15 и 22 в 
общей численности студентов по всем УГП и доли внебюджетных 

студентов, обучающихся по программам УГП 15 и 22, в общей 
численности внебюджетных студентов по всем УГП.

Fig 2. Share of all students enrolled in programmes 15 and 22 and share 
of fee-based conditions students enrolled in programmes 15 and 22 

comparisons

Достаточно наглядно рассогласование предпочтений абитуриентов 
и потребностей экономики в кадрах по рассматриваемым УГП иллюстри-
рует рис. 2. Видно, что доля внебюджетных студентов на программах УГП 
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15 и 22 в два с половиной раза меньше, чем доля всех внебюджетных сту-
дентов, обучавшихся по всем УГП. Это говорит о том, что популярность 
профессий, входящие в  УГП 15 и  22, намного меньше, чем по  другим 
УГП, и это противоречит потребности в квалифицированных рабочих 
с образованием по профессиям, входящим в УГП 15 и 22 

В то же время нельзя не отметить положительных тенденций – в част-
ности, темпы роста внебюджетных студентов, осваивавших программы 
подготовки КРС по УГП 15 и 22 в период 2020–2023 гг., превышали тем-
пы роста таких студентов, обучавшихся по всем УГП (табл. 2).

Таблица 2 / Table 2
Сравнение темпов роста числа внебюджетных студентов, обучавшихся 
по всем программам подготовки КРС и программам подготовки КРС 

по УГП 15 и 22 по состоянию на 1 октября по сравнению с 2019 г.
Comparison of growth rates of fee-based conditions students enrolled in all 
training programmes and training programmes 15 and 22, as of 1 October 

compared to 2019

Показатель 2019 2020 2021 2022 2023

Количество внебюджетных студентов, 
обучавшихся по всем УГП, чел. 20 116 29 329 34 301 39 295 46 187

Количество внебюджетных студентов, 
обучавшихся по УГП 15 и 22 1528 2410 2757 3141 3976

Прирост к 2019 г. по всем УГП, % 45,8 71,0 95,3 129,6

Прирост к 2019 г. по УГП 15 и 22, % 57,7 80,4 105,6 160,2

Источник: Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам СПО1

Еще одним важным фактором, влияющим на снижение дефицита ка-
дров квалифицированных рабочих, является целевая подготовка на ус-
ловиях договоров целевого обучения. Общие данные о такой подготовке 
в целом по всем УГП и по УГП 15 и 22 приведены в табл. 3.

Из табл. 1–3 видно, что спрос на программы подготовки КРС по УГП 
15 и 22, косвенно отражаемый показателем доли обучающихся по таким 
программам на условиях договоров с компенсацией затрат, достаточно 
низок – в 2019–2023 гг. доля таких обучающихся в общей численности 
осваивающих программы по  УГП 15 и  22 составил 1,7–3,7 % соответ-
ственно. Можно констатировать, что темпы роста внебюджетных сту-
дентов, обучавшихся по этим программам в 2020–2023 гг., по сравнению 
с 2019 г. превышали аналогичный показатель по внебюджетным студен-
там, обучавшимся по всем УГП (см. табл. 2), однако общее число послед-
них в 10–12 раз больше, чем обучавшихся по УГП 15 и 22 на условиях 
компенсации затрат.

1 Сводный отчет по форме федерального статистического наблюдения № СПО-1
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Таблица 3 / Table 3
Количество осваивающих программы подготовки КРС на условиях 

договоров целевого обучения
Number of students completing skilled worker training programmes under 

employer-sponsored admission contract

Показатель 2019 2020 2021 2022 2023

Численность обучающихся по всем УГП, чел. 543445 576493 577668 576719 577215

Численность обучающихся на условиях дого-
воров целевого обучения по всем УГП, чел. 11440 12054 9927 11534 14688

Доля обучающихся на условиях договоров 
целевого обучения от всех обучающихся 
по всем УГП, %

2,1 2,1 1,7 2,0 2,5

Численность обучающихся по УГП 15 и 22, 
чел. 92115 98730 100347 101543 106423

Доля обучающихся по УГП 15 и 22 от общей 
численности обучающихся по всем УГП, % 17,0 17,1 17,4 17,6 18,4

Численность обучающихся на условиях дого-
воров целевого обучения по УГП 15 и 22, чел. 2262 2243 1949 2815 4193

Доля обучающихся на условиях договоров 
целевого обучения по УГП 15 и 22 от всех 
обучающихся по этим УГП, %

2,5% 2,3% 1,9% 2,8% 3,9%

Источник: Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования1

1 Там же.

Достаточно низким остается и количество осваивающих программы 
по  УГП 15 и  22 в  рамках договоров целевого обучения (табл. 3), хотя 
по  этому показателю доля таких студентов в  полтора раза превышает 
аналогичный показатель по всем обучающимся по всем УГП. Правда, ко-
личество «целевиков» по УГП 15 и 22 невелико (от 2,3 тыс. чел. в 2019 г. 
до 4,2 тыс. чел. в 2023 г.), что фактически говорит об отсутствии у потен-
циальных работодателей желания участвовать в подготовке кадров для 
себя и в соответствии со своими потребностями. 

В  качестве положительной тенденции можно отметить увеличение 
в 2019–2023 гг. объемов подготовки по УГП 15 и 22 на 15 % при практи-
чески неизменном числе обучающихся на всех программах подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов.

Оценим достаточность объемов подготовки КРС по УГП 15 и УГП 22 
и  их соответствие потребности отрасли «Обрабатывающие производ-
ства». Оценку можно провести на основе двух подходов. Один из воз-
можных подходов – на  основе использования данных выборочных 
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обследований о  потребности в  кадрах, проводимых Росстатом1 с  уче-
том данных о выпуске КРС с образованием по УГП 15 и 22, возрастной 
структуре и структуре занятых по образованию2. При этом мы исходили 
из того, что доля КРС с образованием по профильным для ВЭД «Обраба-
тывающие производства» УГП 15 и 22 составляет 40 % от занятых в от-
расли КРС (Блинова и др., 2022).

В  обследованиях, проводимых Росстатом каждые два года, данные 
о потребности в кадрах приводятся по состоянию на 1 ноября. Учиты-
вая, что выпуск КРС за период ноябрь–декабрь довольно мал по срав-
нению с  выпуском за  январь–октябрь, для примерной оценки потреб-
ности в кадрах можно принять, что потребность в кадрах, приводимая 
Росстатом по состоянию на 1 ноября текущего года, равна потребности 
на начало следующего года. 

Оценим потребность в КРС с образованием по УГП 15 и 22 в 2023 г. 
на основе данных последнего (2022 г.) обследования Росстата потребно-
сти в кадрах3. Если исходить из того что возрастное распределение КРС 
аналогично таковому для всех занятых, а уход по возрастным причинам 
происходит по достижении 65 лет, то для примерной оценки потребно-
сти в КРС в следующем году можно принять, что в течение следующего 
года по  возрастным причинам численность занятых КРС уменьшится 
на 1,5 %4. 

В течение следующего года в состав занятых вольются новые выпуск-
ники, таким образом, дефицит кадров в следующем (в нашем примере – 
2023) году можно оценить как разницу между потребностью по данным 
мониторинга Росстата за  2022 г, увеличенную на  1,5 % от  численности 
занятых на конец 2022 г. (уход по возрасту), и выпуском специалистов 
в соответствующем году. Расчеты оценки дефицита КРС с образованием 
по УГП 15 и 22 также основывались на следующих допущениях:

- принималось, что только 40 % занятых КРС по ВЭД «Обрабатываю-
щие производства» имеют образование по указанным УГП 15 и 22 (под-
тверждается данными (Блинова и др. 2022));

- для расчетов дефицита КРС с образованием по УГП 15 и 22 в отрасли 
«Обрабатывающие производства» (см. табл. 4) принималось, что все вы-
пускники программ подготовки УРС по УГП 15 и 22 приходят на работу 
в эту отрасль.

Результаты оценки дефицита КРС с образованием по УГП 15 и 22 в от-
расли «Обрабатывающие производства» для 2019, 2021 и 2023 гг., осно-
ванные на данных обследований Росстата и сформулированных допуще-
ниях, приведены в табл. 4.

Из  табл. 4 видно, что при используемых допущениях дефицит ква-
лифицированных рабочих и  специалистов с  образованием по  УГП 15 
и 22, даже если считать, что все выпускники программ подготовки КРС 
по этим УГП идут работать только на предприятия, относящиеся к ВЭД 

1 О численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам // Росстат. https://rosstat.gov.ru/
compendium/document/13266 
2 Российский статистический ежегодник. Росстат. https://rosstat.gov.ru/labour_force 
3 О численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам.
4 Российский статистический ежегодник.
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Таблица 4 / Table 4
Оценка дефицита в КРС с образованием по УГП 15 и 22 по ВЭД 

«Обрабатывающие производства» в 2019–2023 гг.
Estimated deficit in skilled workers with education in programmes 15 and 22 

for the economic activity «Manufacturing» in 2019–2023

Показатель 2018 2020 2022

Занято по ВЭД "Обрабатывающие производства" 
всего, чел. 10 067 000 9 713 000 10 003 000

Из них имеют СПО уровня подготовки КРС, % 27,5 27,6 28,4

Из них имеют СПО уровня подготовки КРС, чел. 2 768 425 2 680 788 2 840 852

Из них имеют подготовку по УГП 15 и 22 из расчета 
40% от всех КРС, чел. 1 107 370 1 072 315 1 136 341

Корректировочный коэффициент, учитывающий 
отношение числа занятых по ВЭД "Обрабатывающие 
производства" к числу обследованных Росстатом 
в соответствующем году по этому ВЭД

2,25 2,05 2,11

Потребность в КРС для ВЭД "Обрабатывающие про-
изводства" по обследованию Росстата, скорректиро-
ванная на отношение числа занятых по ВЭД "Обра-
батывающие производства" к числу обследованных 
Росстатом в этом году по этому ВЭД, чел.

138 568 186 111 335 825

Потребность в КРС по УГП 15 и 22 для ВЭД "Обраба-
тывающие производства" по обследованию Росстата, 
скорректированная на отношение числа занятых 
по ВЭД "Обрабатывающие производства" к числу 
обследованных Росстатом в этом году по этому ВЭД, 
из расчета, что имеют СПО по УГП 15 и 22 40 % КРС, 
чел.

55 427 74 444 134 330

Уход КРС с СПО по УГП 15 и 22 по возрасту, исходя 
из возрастного распределения занятых в 2022 г. (ухо-
дит 1,5 % в год), чел.

16 611 1 085 17 045

Потребность в КРС с СПО по УГП 15 и 22 (потреб-
ность в этих группах в текущем году по мониторингу 
Росстата + уход по возрасту в следующем году), чел.

72 038 9 529 151 375

Фактический выпуск КРС с СПО по УГП 15 и 22 в сле-
дующем году, чел. 25 143 27 305 30 304

Дефицит / избыток подготовки КРС по УГП 15 и 22 
(потребность минус выпуск следующего года) в следу-
ющем году, чел.

46 895 63 224 121 071

Источник: расчеты авторов по данным статистики Росстата1,2, и Минобрнауки3.

1 О численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам.
2 Российский статистический ежегодник. 
3 Сводный отчет по форме федерального статистического наблюдения № СПО-1.
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«Обрабатывающие производства», за период с 2019 по 2023 г. увеличился 
с 47 тыс. до почти 121 тыс. 

Оценим дефицит КРС с образованием по УГП 15 и 22 при условии, что 
выпускники с таким образованием приходят на работу не только в от-
расль «Обрабатывающие производства», но и в другие отрасли. При этом 
будем исходить из того, что доля КРС с образованием по УГП 15 и 22 
в отрасли «Обрабатывающие производства» составляет 40 % от занятых 
в  отрасли КРС, а  во всех других отраслях (кроме ВЭД «Обрабатываю-
щие производства) доля КРС с образованием по УГП 15 и 22 составляет 
7,2 % от числа занятых в них КРС (рассчитано по (Гуртов, Серова, 2007)). 
Результаты оценки дефицита КРС с  образованием по  УГП 15 и  22 для 
2023 г. по экономике в целом при таких условиях приведены в табл. 5.

Из табл. 5 видно, что расчетная оценка дефицита КРС с образовани-
ем по УГП 15 и 22 на 2023 г. для экономики в целом при приведенных 
для этого расчета условиях составляет около 106 тыс. чел. Из табл. 4, 5 
видно, что при принятых доле КРС с профильным для обрабатывающей 
отрасли образованием (40 %) и доле КРС с профильным образованием, 
уходящих из отрасли по возрасту в 2023 г., соответствующей показате-
лям структуры возрастного распределения занятых, дефицит КРС с об-
разованием по УГП 15 и 22 в обрабатывающей отрасли можно оценить 
в пределах около 105–120 тыс. чел. Это составляет 9,2–10,7 % от всех КРС 
с образованием по УГП 15 и 22, занятых по ВЭД «Обрабатывающие про-
изводства», или около 4 % всех КРС, занятых по этому ВЭД. По нашему 
мнению, несмотря на  достаточно большие абсолютные значения дефи-
цита КРС с профильным для обрабатывающих производств образовани-
ем, долевые показатели дефицита этих кадров относительно малы и вряд 
ли свидетельствуют о катастрофической нехватке профильных КРС в об-
рабатывающем производстве.

В то же время нельзя забывать о том, что в силу особенностей возраст-
ного распределения занятых1 доля выбывающих по  возрасту работни-
ков в ближайшие 5 лет вырастет втрое, а в ближайшие 10 лет – в шесть 
раз, и можно предположить, что дефицит КРС с образованием по УГП 15 
и 22 будет возрастать по меньшей мере до 2035 г. Существующие объемы 
подготовки КРС (табл. 4 и 5) не решают вопросы ликвидации дефицита 
таких кадров – в 2023 г. прием на программы подготовки КРС по УГП 15 
и 22 по всем формам обучения составил 41 023 чел., это 19,3 % от приема 
на  все программы подготовки КРС, составившего 212 124 чел. Можно 
предположить, что для снижения остроты дефицита квалифицирован-
ных рабочих с образованием по базовым для обрабатывающих произ-
водств УГП целесообразно увеличить объемы подготовки таких кадров 
на ближайшие 5–10 лет примерно вдвое.

Более строгий подход к оценке дефицита КРС в целом и КРС с образо-
ванием по УГП 15 и 22 основан на использовании для расчета дефицита 
таких кадров прогнозных значений потребности в кадрах с учетом следу-
ющих составляющих:

• дополнительная потребность в КРС для возмещения выбывающих 
КРС из числа занятых по возрасту;

1 Российский статистический ежегодник.
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Таблица 5 / Table 5
Оценка дефицита КРС с образованием по УГП 15 и 22 для 2023 г. 

 по экономике в целом
Estimated deficits in skilled workers with education in programmes 15 and 22 

for the economy as a whole

Показатель
ВЭД «Обра-

батывающие 
производства

Остальные 
ВЭД

Итого 
по всем 

ВЭД

Занято всего на конец 2022 г., млн чел. 10,003 61,214 71,217

Доля КРС в составе занятых, % 28,4 18,28 19,7

Количество КРС на конец 2022 г., тыс. чел. 2840,9 11 189,9 14 030,8

Потребность в работниках со всеми уровнями 
образования по мониторингу Росстата-2022 без 
учета коэффициента приведения охваченных 
мониторингом к общей численности занятых, 
чел.

251 701 1 260 036 1 511 737

Коэффициент приведения численности охва-
ченных мониторингом к общей численности 
занятых

2,106 2,816 4,922

Потребность в работниках по мониторингу Рос-
стата-2022 с учетом коэффициента приведения, 
чел.

530 067 3 547 891 4 077 958

Потребность в КРС по мониторингу Росста-
та-2022 с учетом коэффициента приведения 
и доли КРС в составе занятых, чел.

150 539 648 554 799 093

Доля КРС с УГП 15 и 22, % 40,0 7,2

Потребность в КРС с УГП 15 и 22 по монито-
рингу Росстата-2022 с учетом коэффициента 
приведения и доли КРС с УГП 15 и 22 в составе 
занятых, чел.

60 216 46 696 106 912

Занято КРС с УГП 15 и 22 в соответствии с до-
лей КРС с УГП 15 и 22, чел. 1 136 341 805 674 1 942 015

Уход КРС с УГП 15 и 22 в 2023 г. 1,5 % (по еже-
годнику Росстата для возраста 65-70 лет), чел 17 045 12 085 29 130

Потребность в КРС с УГП 15 и 22 в 2023 г. (по-
требность по мониторингу Росстата-2022 + уход 
по возрасту в 2023 г. в размере 1,5 % от числен-
ности КРС с УГП 15 и 22 в 2022 г.), чел.

77 261 58 781 136 042

Выпуск КРС с УГП 15 и 22, чел. 30 304

Дефицит КРС с УГП 15 и 22 в 2023 г., чел. 105 738

Источник: расчеты авторов по данным статистики Росстата1,2, и Минобрнауки3.

1 О численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам.
2 Российский статистический ежегодник.
3 Сводный отчет по форме федерального статистического наблюдения № СПО-1
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• дополнительная потребность в КРС для возмещения КРС, выбыва-
ющих из числа занятых по другим причинам;

• дополнительная потребность в КРС на прирост производства – ко-
личество КРС, необходимых для обеспечения прироста производства 
(валовой добавленной стоимости) при условии сохранения отношения 
КРС к валовой добавленной стоимости на прогнозном периоде;

• уменьшение потребности в кадрах, обусловленное ростом произво-
дительности труда (Федотов и др., 2021).

На рис. 3 приведены данные прогнозных расчетов численности ква-
лифицированных рабочих и служащих, занятых в экономике, с учетом 
перечисленных факторов на длительном периоде.

Видно, что число КРС, занятых в экономике, а значит, и потребность 
в  них будет возрастать, соответственно должны возрастать и  объемы 
подготовки этих кадров

Сравнение расчетных данных дефицита КРС с образованием по УГП 
15 и 22 по ВЭД «Обрабатывающие производства» для 2023 г., полученных 
разными методами, приведено в табл. 6. Для наглядности приведены так-
же данные расчетов для случая, если доля КРС с образованием по УГП 15 
и 22) в отрасли «Обрабатывающие производства» составляет 30 %.

Данные, приведенные в табл. 6, показывают, что в зависимости от под-
хода к расчету дефицита КРС с образованием по УГП 15 и 22 по ВЭД «Об-
рабатывающие производства», дефицит таких кадров в 2023 г. находился 
в пределах 74,7 – 139,7 тыс. чел. Учитывая, что прием на эти УГП в 2023 г. 
составил около 41 тыс. чел. при общем приеме на все УГП около 212 тыс. 
чел., очевидно, что проблема дефицита КРС с образованием по  УГП 15 

Рис. 3. Численность занятых с образованием по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих с учетом обеспечения роста ВВП 

и влияния на потребность в кадрах роста производительности труда, млн чел.
Fig 3. Number of skilled workers, taking into account GDP growth and the impact of labour 

productivity growth on human resource needs, in millions of people
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и 22 по ВЭД «Обрабатывающие производства» вряд ли может быть реше-
на только за счет изменения структуры приема по УГП, без существенного 
общего увеличения приема на программы подготовки квалифицирован-
ных рабочих и специалистов. Без этих изменений дефицит таких кадров, 
как отмечено выше, будет возрастать в ближайшие 10–20 лет. 

Заключение
Приведенные примеры оценки дефицита КРС с образованием по УГП 

15 «Машиностроение» и  22 «Технология материалов» для отрасли «Об-
рабатывающие производства» и  для экономики в  целом показывают, 
что дефицит таких кадров, с одной стороны, достаточно большой (от 35 
до 66 % от общего приема на программы подготовки КРС в 2023 г.), с дру-
гой стороны, по сравнению с долей занятых в рассматриваемой отрасли 
КРС с профильным для отрасли образованием он составляет около 10 %. 
Для экономики в  целом дефицит КРС с  образованием по  УГП 15 и 22 
оценивается в 100–110 тыс. чел., что составляет около 50 % приема на все 
программы подготовки КРС в 2023 г.

Очевидно, что быстрая ликвидация дефицита КРС с  образовани-
ем по  рассмотренным нами УГП требует существенных изменений 

Таблица 6 / Table 6
 Сравнение расчетных данных оценки дефицита КРС с образованием 
по УГП 15 и 22 по ВЭД «Обрабатывающие производства» для 2023 г., 

полученных разными методами
Comparison of estimated data on the deficit of skilled workers with education 
in programmes 15and 22 for the economic activity «Manufacturing» for 2023, 

obtained by different methods

Подход к оценке дефицита КРС по профильным для 
отрасли УГП

Оценка дефицита КРС с об-
разованием по профильным 

для отрасли УГП при доле 
таких работников, чел.

40 % от заня-
тых в отрас-

ли КРС

30 % от заня-
тых в отрас-

ли КРС

На основе данных мониторинга Росстата потребности в ка-
драх при допущении равномерного возрастного распределе-
нии КРС, занятых в отрасли, и продолжительности работы 
50 лет (уход в 2023 г. по возрасту 2 %) и с учетом выпуска 
в 2023 г. по профильным для отрасли УГП

126 753 87 489

На основе данных мониторинга Росстата потребности 
в кадрах при допущении возрастного распределении КРС, за-
нятых в отрасли, аналогичного возрастному распределению 
занятых в экономике (уход в 2023 г. по возрасту 1,5 %) и с 
учетом выпуска в 2023 г. по профильным для отрасли УГП

108 572 74 705

Численность занятых и КРС в отрасли в 2023 г. определяется 
по прогнозным значениям занятых в экономике на 2023 г. 
и данным о доле КРС в отрасли и дефиците КРС в отрасли 
в 2022 г.

139 716 104 787
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в структуре и величине приема на программы подготовки КРС, напри-
мер, увеличения приема на программы УГП 15 и 22 в 2–3 раза по срав-
нению с данными 2023 г. Это может потребовать существенного увели-
чения затрат на  подготовку КРС, однако в  целом по  системе СПО это 
увеличение может оказаться относительно небольшим, так как дефицит 
специалистов среднего звена составляет 1,6–3,8 % от  ежегодного прие-
ма на  программы подготовки ССЗ (см. Коваленко, Федотов, 2024) при 
общем приеме на  такие программы более 1 млн чел. Из  этого следует 
достаточно очевидный вывод – увеличение объемов подготовки КРС 
с образованием по УГП 15 и 22 можно обеспечить за счет комплексной 
реструктуризации приема на  программы подготовки ССЗ и  КРС. Так, 
например, увеличение приема на программы подготовки КРС по УГП 15 
и 22 вдвое по сравнению с 2023 г. означало бы уменьшение приема на про-
граммы подготовки ССЗ всего на 4 %, что вряд ли существенно увеличит 
дефицит ССЗ по другим УГС.
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Аннотация
Введение. Выпускники образовательных организаций СПО сталкиваются с рядом 
трудностей при выходе на рынок труда. Среди основных причин – отсутствие прак-
тического опыта, неразвитость системы взаимодействия образовательных орга-
низаций с  работодателями, несоответствие желаемого уровня заработной платы 
реальному. 
Цель. Анализ стратегий выхода студентов профессиональных образовательных 
организаций на рынок труда с учетом региональной специфики и ресурсной обе-
спеченности семей.
Методы. В  основе анализа – социологическое исследование, проведенное Цен-
тром экономики непрерывного образования РАНХиГС весной 2023 года среди 1098 
учащихся выпускных курсов образовательных организаций СПО трех регионов – 
Свердловской, Волгоградской и Ивановской областей. Регионы отбирались с уче-
том географического положения и  места в  рейтинге социально-экономического 
положения регионов.
Результаты. Исследованы планы обучающихся профессиональных образователь-
ных организаций (ПОО) после получения диплома, а также роль ПОО в содействии 
занятости молодежи. 
Научная новизна. Представлены прожективные модели трудоустройства выпуск-
ников СПО.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть полезны при 
разработке управленческих и  организационных решений, направленных на  со-
вершенствование молодежной политики в сфере занятости, а также для совершен-
ствования методов профориентационной работы среди учащейся молодежи.

Ключевые слова: профессиональная траектория, карьерная стратегия, выпускник 
СПО, среднее профессиональное образование, трудоустройство, рынок труда, ре-
сурсообеспеченность, профориентация
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Abstract
Introduction. Graduates of secondary vocational education institutions face a number 
of difficulties when entering the labour market. Among the main reasons are the lack 
of practical experience, the underdevelopment of the system of interaction between ed-
ucational organisations and employers, and the discrepancy between the desired salary 
level and the real one. 
Aim. Analysis of strategies for students of professional educational organisations to en-
ter the labour market, taking into account regional specifics and resource security 
of families.
Methods. The leading method was a  sociological study conducted by  the Centre for 
Economics of Lifelong Learning of the RANEPA in the spring of 2023 among 1,098 sen-
ior year students of secondary vocational education organisations. The survey was con-
ducted in three regions – Sverdlovsk, Volgograd and Ivanovo regions. The regions were 
selected taking into account their geographical location and place in the ranking of the 
socio-economic situation of the regions.
Results. The result of the study was the analysis of graduates’ ideas about employment 
prospects, as well as the role of colleges in promoting youth employment. 
Scientific novelty. The projective models of employment of secondary vocational edu-
cation graduates are presented.
Practical significance. The obtained research results can be used for the development 
of managerial and organisational decisions aimed at improving the state youth policy 
in the field of employment. The findings of the study may be of interest for improving 
the methods of career guidance among students.

Keywords: career strategy, secondary vocational education, VET graduates, employ-
ment, labour market, resource availability, career guidance
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Введение
Выход выпускников профессиональных образовательных орга-

низаций на рынок труда не всегда быстрый и результативный про-
цесс. Расчеты на основе данных выборочного наблюдения Росстата1 
показали, что в первый месяц после завершения обучения трудоу-
страивается только 35,8 % молодежи, выбравшей обучение по про-
граммам подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 
и  36,1 % – по  программам подготовки квалифицированных рабо-
чих и служащих (далее – ППКРС). Около 66,0 % трудоустраивается 
в  течение первых 6 месяцев после завершения обучения, вообще 
не смогли найти работу 7,5 % выпускников ППССЗ и 9,7 % выпуск-
ников ППКРС. Актуальность изучения вопросов трудоустройства 
выпускников системы СПО связана также с  реализацией проек-
та «Профессионалитет», целевым показателем которого является 
«доля трудоустроенных выпускников не менее 85,0 %»2. 

Ожидаемо большое внимание вопросам трудоустройства мо-
лодежи уделяется и  со стороны профессионального сообщества, 
о  чем свидетельствует немалое количество научных публикаций, 
основанных на  исследованиях стратегий выхода на  рынок труда 
выпускников систем среднего профессионального и высшего обра-
зования (Кутейницына, Репринцева, 2015; Константиновский, По-
пова, 2017; Лопатина и др., 2020; Ситникова, 2020; Сарьн и др., 2021; 
Верниенко, 2018; Зборовский, Амбарова, 2019; Булатова, 2020), 
проведенных в том числе в рамках социологических исследований 
(Зубок, Чупров, 2012; Кравченко, 2017; Лукьянова, Гончарова, 2019; 
Золин, 2019; Горшков, Шереги, 2020). Особый интерес представля-
ют работы, акцентирующие внимание на внешних факторах, влия-
ющих на мотивы выбора и трудности при трудоустройстве выпуск-
ников (Заруцкова, 2023). 

В качестве мер, направленных на решение проблем трудоустрой-
ства молодежи предлагалось совершенствование механизмов про-
фессиональной ориентации детей (Амбарова, Немировский, 2020) 
и создание образовательно-производственных кластеров с участи-
ем представителей реального сектора экономики (Кузьмина, Гон-
чарова, 2021). Эти предложения достаточно эффективно решаются 
в  настоящее время в  рамках реализации проекта «Профессиона-
литет». Однако вопросы выбора стратегии выхода выпускников 
на  рынок труда с  учетом социально-экономического положения 
региона и роли семьи в этом процессе рассмотрены недостаточно. 
Поэтому целью статьи стал анализ стратегий выхода студен-
тов профессиональных образовательных организаций на  рынок 
труда с  учетом региональной специфики и  ресурсной обеспечен-
ности семей.

1 Выборочное наблюдение трудоустройства выпускников, 2021 // Федеральная служба государственной статистики (Росстат). 
https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/population/trud/itog_trudoustr_2021/index.html 
2 Федеральный проект «Профессионалитет» // Министерство просвещения Российской Федерации. https://edu.gov.ru/activity/
main_activities/additional_vocational_education/?ysclid=lmllplysfe955393858
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Методы
Основным методом исследования стал социологический опрос вы-

пускников профессиональных образовательных организаций в  апре-
ле–июне 2023 г., проведенный сотрудниками Центра экономики не-
прерывного образования РАНХиГС. Объем выборки составил 1098 
респондентов и был сформирован с учетом территориально-поселенче-
ской дифференциации. Опрос проводился в региональных центрах и не-
столичных городах трех субъектов Российской Федерации, находящихся 
на  разных позициях рейтинга социально-экономического положения 
регионов (Свердловская область – 7 место, Волгоградская область – 29 
место, Ивановская область – 62 место). 

В  ходе исследования решены следующие задачи: проанализированы 
планы трудоустройства выпускников после окончания обучения; рас-
смотрены способы поиска работы после окончания обучения; оценена 
роль ПОО в содействии занятости выпускников. 

Результаты и обсуждение
Анализ результатов социологического исследования показал, что 64 % 

студентов после окончания обучения намерены искать работу, 13 % опро-
шенных собираются продолжить работать на текущем месте занятости, 
более 30 % планируют продолжить обучение (в том числе совмещая его 
с трудовой деятельностью) (см. табл.). При этом около 5 % обучающихся 
не планируют в ближайшее время ни работать, ни учиться (доля молоде-
жи, потенциально находящаяся в зоне риска).

На поиск новой работы в большей мере ориентированы выпускники 
из  нестоличных городов, где подобное намерение декларируют более 
двух третей респондентов. В областных центрах выше доля как тех, кто 
уже трудится и при этом намерен сохранить имеющееся рабочее место, 
так и предполагающих продолжать обучение.

Выходцы из семей1 с высоким образовательным статусом в наиболь-
шей степени ориентированы на продолжение обучения: о подобных пла-
нах в этом случае заявили 45 % опрошенных, тогда как при более низком 
родительском образовательном статусе модель дальнейшего обучения 
актуальна в менее чем трети случаев. Материальный и социальный ком-
поненты ресурсного потенциала родительской семьи также оказывают 
влияние на подобные планы молодых людей, однако в меньшей степе-
ни. Выпускники системы среднего профессионального образования, 
происходящие из домохозяйств с ограниченным интегральным уровнем 
ресурсообеспеченности родительской семьи, в  максимальной степени 
ориентированы на модель поиска новой работы после окончания обуче-
ния. Конечно, в первую очередь это связано с возможностью получения 
финансовой независимости, и эта категория молодежи в большей степе-
ни ориентирована на быстрый выход на рынок труда.

1 Реализованные расчеты позволяют дифференцировать респондентов в зависимости от возможностей родительского домохо-
зяйства на этапе окончания школы и перехода к профессиональному образованию. Выделены три компоненты ресурсного по-
тенциала родительской семьи (материальный, социальный, образовательный статусы); совокупность позиций по данным ком-
понентам позволяет определить интегральный уровень ресурсообеспеченности родительской семьи, ранжированный по трем 
уровням (ограниченный, средний, высокий). 
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Таблица / Table 
Планы выпускников после окончания обучения, по социально-
демографическим группам, %, допускалось несколько ответов

Plans of graduates after graduation, by socio-demographic groups, %, several 
answers were allowed

Группы

Планы после окончания обучения

Продолжать 
обучение 

Искать  
работу 

Продолжать 
текущую 

работу 

Пока не учить-
ся и не работать 

В целом 32,0 63,9 13,2 5,2 

Типы поселений

Областные центры 37,8 60,3 15,8 3,7 

Нестоличные города 26,8 67,3 10,7 6,5 

Материальное положение выпускников

Выше среднего 39,8 53,1 15,0 4,4 

Среднее 29,0 68,6 13,1 5,1 

Ниже среднего 30,3 64,8 9,9 7,0 

Образовательный статус родителей

Высокий 45,4 54,1 15,7 5,4 

Средний 30,2 66,0 14,4 3,2 

Ограниченный 29,1 65,5 12,2 5,4 

Материальный статус родителей

Высокий 40,1 58,2 12,1 3,4 

Средний 29,0 66,1 13,8 5,9 

Ограниченный 29,6 65,4 11,1 4,9 

Социальный статус родителей

Высокий 37,9 56,7 13,1 4,6 

Средний 28,8 67,5 13,6 5,5 

Ограниченный 27,5 75,0 7,5 5,0 

Интегральный уровень ресурсообеспеченности родительской семьи

Высокий 41,5 58,5 10,5 5,3 

Средний 35,0 60,5 16,3 3,1 

Ограниченный 25,4 69,2 11,5 6,4 

Оценивая свои перспективы трудоустройства, только менее трети 
(32 %) обучающихся уверены, что получаемый ими диплом о  среднем 
профессиональном образовании будет высоко цениться на рынке труда, 
а почти половина (49 %) считают, что он имеет среднюю ликвидность.

Одним из актуальных вопросов трудоустройства является то, что до-
вольно большая доля юношей после завершения обучения в ПОО сразу 
призывается на военную службу (по данным мониторинга занятости вы-
пускников СПО на 06.10.2023 год их доля составляет 19,3 % от выпуска)1. 

1 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров СПО // 
Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования. https://monitoring.miccedu.ru/?m=spo
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Это снижает вероятность их трудоустройства после возвращения из ар-
мии, особенно трудоустройства по специальности, и приводит к нера-
венству стартовых возможностей для различных групп молодежи. По-
добная ситуация актуальна и  для девушек, ушедших после окончания 
обучения в отпуск по уходу за ребенком (2,4 % от общего выпуска).

Исследование показало, что наиболее распространенными методами 
поиска работы являются: размещение резюме на  специализированных 
сайтах (33 %), отклик на опубликованные вакансии (32 %), использова-
ние связей через родственников и знакомых (28 %). Наряду с этими тра-
диционными стратегиями, выпускники также рассматривают и  другие 
варианты: 25 % выпускников планируют воспользоваться возможностью 
трудоустройства на  месте прохождения практики. Выпускники из  не-
больших городов, как правило, демонстрируют отличную от столичных 
тенденцию в поиске работы – они чаще полагаются на трудоустройство 
через практику или службу, реже размещают резюме на специализиро-
ванных сайтах. Такое различие в поведенческих планах молодежи может 
быть связано с восприятием ограниченного предложения на рынке труда 
в небольших городах, где спектр рабочих мест не столь широк и менее 
разнообразен.

Студенты из семей с различным ресурсным потенциалом родителей 
также по-разному планируют способы своего трудоустройства. Для мо-
лодых людей, представляющих семьи с высоким уровнем интегральной 
ресурсообеспеченности, наиболее характерно планирование трудоу-
стройства с  помощью родственников и  знакомых (34 %), а  также в  тех 
организациях, где они проходили производственную практику. В  этом 
случае ориентация на поиск рабочего места путем размещения резюме 
на  профильных сайтах занимает лишь третий ранг, тогда как в  случае 
ограниченного ресурсного потенциала родительского домохозяйства та-
кая модель является лидирующей. Следует заметить, что в современном 
мире рынок труда стал более динамичным и конкурентным, и пассив-
ный поиск работы уже не актуален. Такой подход не позволяет кандида-
ту полностью реализовать свой потенциал, не обеспечивает достаточно-
го уровня вовлеченности, не  позволяет эффективно налаживать связи 
и демонстрировать свою ценность на рынке труда.

Респонденты, имеющие «за плечами» высокоразвитый потенциал ро-
дительской семьи, сравнительно редко рассчитывают на  трудоустрой-
ство путем отклика на размещенные работодателями вакансии (см. рис.)

Указанные формы в примерно равной степени отмечают выпускники 
как из областных центров, так и из нестоличных городов, однако можно 
выделить территориально-поселенческую специфику: в  региональных 
столицах содействие образовательной организации в студенческих про-
ектах и  конкурсах является более распространенной практикой. Циф-
ровые инструменты при трудоустройстве молодые люди используют 
достаточно редко. Только 15 % респондентов обращаются к электронной 
студенческой биржи труда, цифровой платформой построения карьер-
ной траектории пользуются только 8 % обучающихся СПО.

Мнение об  эффективности участия образовательной организации 
в трудоустройстве выпускников в наибольшей степени разнится среди 
обучающихся из  областных центров и  провинциальных городов. Если 
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60 % студентов из  нестоличных городов считают помощь учебного за-
ведения эффективной и способной привести к получению приемлемого 
рабочего места, то среди обучающихся в региональных столицах с этим 
согласны только 44 % опрошенных. Одновременно полное отсутствие 
эффектов от подобной деятельности учебных заведений отмечается сре-
ди 18 % респондентов из столиц и 11 % – из менее крупных городов.

Анализ востребованности выпускниками помощи образовательной 
организации при трудоустройстве показывает, что 19 % опрошенных 
уже обращались к подобным услугам, 29 % планируют сделать это в бу-
дущем, а  28 % не  обращались за  помощью и  не планируют этого. При 
этом важно отметить, что около четверти (24 %) опрошенных затрудня-
ются ответить на  данный вопрос, поскольку не  смогли сформировать 
мнения о службе трудоустройства образовательной организации к мо-
менту выпуска из нее.

Согласно опросу, проведенному среди обучающихся профессиональ-
ных образовательных организаций, 31,6 % респондентов считают, что 
получение диплома обеспечит им  беспрепятственное трудоустройство 
и высокую востребованность на рынке труда. Эта категория студентов 
придерживается оптимистических ожиданий и уверена в ценности сво-
его образования. При этом 49,2 % опрошенных оценивают свои перспек-
тивы трудоустройства как хорошие, однако отмечают наличие конку-
ренции на рынке и среднюю ликвидность диплома. Они осознают, что 
им придется приложить усилия для поиска подходящей работы. Лишь 
5,6 % студентов выразили опасения по поводу трудоустройства, считая, 

Модели планируемого трудоустройства, по группам интегрального уровня 
ресурсообеспеченности родительской семьи, %, допускалось несколько ответов

Models of planned employment, according to the groups of the integral level of resource 
availability of the parent family, %, several answers were allowed

Источник: расчеты авторов на основе интерпретации результатов 
социологического исследования
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что их  диплом будет иметь низкую ценность у  работодателей, а  13,6 % 
респондентов затруднились определить свои перспективы трудоустрой-
ства. Интересно отметить, что студенты, обучающиеся в  колледжах 
за пределами региональных столиц, более уверены в ликвидности своего 
диплома (37,1 %). Возможно, это связано с меньшей конкуренцией на ре-
гиональных рынках труда. Еще одним фактором, влияющим на оценку 
перспектив трудоустройства, является специфика получаемого образо-
вания. Студенты, обучающиеся в областях медицины и инженерии, де-
монстрируют более высокую уверенность в  ценности своего диплома 
(48,1 %). Эти отрасли традиционно пользуются спросом на рынке труда. 
Напротив, выпускники сфер услуг и  торговли высказывают меньшую 
уверенность в  востребованности своего образования (18,9 %). Это мо-
жет быть связано с перенасыщенностью рынка труда в данных областях 
и высокой конкуренцией за рабочие места.

Обобщая вышесказанное, можно сделать ряд выводов. К  моменту 
получения диплома о  среднем профессиональном образовании 52 % 
студентов уже получили опыт трудовой деятельности. Наиболее рас-
пространенными способами планируемого трудоустройства выступают 
взаимодействие со специализированными сайтами (размещение резюме 
и отклик на размещенные вакансии), а также поиск рабочего места с по-
мощью родственников и  знакомых. Основными формами содействия 
трудоустройству в образовательных организациях СПО остаются про-
ведение профориентационных мероприятий (отметили 43 % выпускни-
ков) и ярмарок вакансий (более трети). Выпускники при трудоустрой-
стве рассчитывают прежде всего на  собственные силы и  возможности 
социального окружения: на  службу трудоустройства ПОО при поиске 
работы ориентированы треть респондентов, а  электронной студенче-
ской биржей труда пользуются 15 % выпускников. Четверть молодых лю-
дей рассчитывают воспользоваться шансом устроиться работать там, где 
они проходили практику в ходе обучения. Более 30 % считают получен-
ный диплом о среднем профессиональном образовании высоколиквид-
ным на рынке труда, почти половина полагают, что этот диплом имеет 
среднюю ликвидность.

Заключение
Поступление в СПО – важный шаг в жизни молодого человека, суля-

щий новые знания, профессию и, конечно же, работу. Однако, как по-
казывает практика, путь от  студенческой скамьи к  успешному трудоу-
стройству для выпускников СПО оказывается не так прост, как может 
показаться. 

Одной из  наиболее значительных проблем, с  которой сталкиваются 
выпускники СПО при поиске работы, является отсутствие практическо-
го опыта. Работодатели зачастую требуют опыта работы даже для самых 
простых должностей. Выпускники, не имея опыта (под данным опроса 
около 50 % студентов ПОО не  работали во  время обучения), не  могут 
в полной мере продемонстрировать свои навыки и знания. Отсутствие 
практики ставит их в невыгодное положение, и они вынуждены конку-
рировать с более опытными кандидатами. 
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Вопрос заработной платы – еще один важный момент, который часто 
вызывает сложности в процессе трудоустройства. Работодатели стал-
киваются с  завышенными ожиданиями выпускников. Выпускники, 
желая получить достойную оплату своего труда, часто не  учитывают 
многие факторы, влияющие на уровень оплаты труда: квалификацию, 
опыт, специфику регионального рынка и, наконец, свои реальные воз-
можности.

Отсутствие рабочих мест по  специальности является значимым ба-
рьером для всех, кто выходит на рынок труда. Эта проблема в большей 
степени обусловлена внешними факторами: экономическим состоянием 
региона, отраслевыми тенденциями, спросом на специалистов. Выпуск-
ники, проживающие в  небольших городах, часто сталкиваются с  этим 
вызовом, потому изучение мотивов образовательной и трудовой мигра-
ции молодежи требует дополнительного изучения.
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Аннотация
Введение. Дефицит квалифицированных кадров среднего медицинского персо-
нала в  отечественном здравоохранении ощущается особенно остро: по  оценкам 
Минздрава РФ осенью 2023 г. нехватка специалистов среднего звена в  государ-
ственных медицинских организациях составила около 50 тыс. чел. 
Цель. Оценка готовности студентов медицинского колледжа к работе по выбран-
ной профессии после окончания колледжа.
Методы. Одномерный, двухмерный и сравнительный анализ. Онлайн-опрос про-
веден в марте–апреле 2023 г.; всего опрошено 2358 чел. В основу исследования лег 
принцип достижимой выборки, составившей 17,2 %. Ошибка выборки составила 
1,84 %, что позволяет утверждать о достаточно высокой степени надежности по-
лученных данных.
Результаты. Представлен анализ профессиональной готовности студентов меди-
цинского колледжа к работе в государственной системе здравоохранения. Заявили 
о такой готовности 63,8 % опрошенных. На формирование профессиональной го-
товности наиболее существенное воздействие оказывает качество образователь-
ной среды. Незначительное воздействие – психологическая мотивация выбора ме-
дицинской профессии и трудовая занятость студентов в период обучения. 
Научная новизна. Субъективные оценки профессиональной готовности студен-
тов к  работе в  здравоохранении являются важным индикатором качества подго-
товки будущих специалистов.
Практическая значимость. Учет выявленных в  ходе исследования факторов, 
оказывающих влияние на готовности студентов к будущей профессиональной де-
ятельности, дает возможность корректировать основные направления профори-
ентационной работы в колледже и добиваться высокого уровня трудоустройства 
выпускников по полученной специальности.

Ключевые слова: профессиональная готовность, выбор профессии, профессио-
нальная ориентация, трудоустройство выпускников, образовательная среда, сту-
денты-медики, медицинский колледж 
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Abstract
Introduction. The shortage of qualified paramedical personnel in domestic healthcare 
is particularly acute: according to estimates from the Ministry of Health of the Russian 
Federation, in the fall of 2023, the shortage of mid-level specialists in state medical or-
ganisations amounted to about 50 thousand people.
Aim. Assessment of the professional readiness of students of the Sverdlovsk Regional 
Medical College to work in the healthcare system.
Methods. Univariate, bivariate and comparative analysis. The online survey was con-
ducted in March-April 2023; a total of 2358 people were surveyed. The study was based 
on  the principle of  an attainable sampling of  17.2%. The sampling error was 1.84%, 
which suggests a fairly high degree of reliability of the data obtained.
Results. An analysis of the professional readiness of medical college students to work 
in the public health care system is presented. 63.8% of respondents declared such readi-
ness. The quality of the educational environment has the most significant impact on the 
formation of professional readiness. Minor impact – psychological motivation for choos-
ing a medical profession and students’ employment during the training period.
Scientific novelty. Subjective assessments of students’ professional readiness to work 
in healthcare are an important indicator of the quality of training of future specialists.
Practical significance. Taking into consideration the identified factors that have an im-
pact on students’ readiness for future professional activities makes it possible to adjust 
the main directions of career guidance work in college and ultimately achieve a high 
level of employment of graduates in their specialty.

Кeywords: professional readiness, choice of profession, career guidance, employment 
of graduates, educational environment, medical students, medical college
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Введение
Одной из острых проблем современного российского здравоохране-

ния является дефицит квалифицированных кадров, сопряженный с их 
оттоком из  государственных медицинских организаций. По  оценкам 
Минздрава РФ, в октябре 2023 г. кадровый дефицит составил 76,5 тыс. 
чел., из которых почти 50 тыс. – средний медицинский персонал (меди-
цинские сестры, фельдшеры, медицинские лабораторные техники, фар-
мацевты, акушеры и др.)1. 

Задачи ликвидации кадрового дефицита в  здравоохранении (в осо-
бенности в структуре оказания первичной медико-санитарной помощи) 
сформулированы в Указе Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года»2. В Федеральном проекте «Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицирован-
ными кадрами»3 указывается необходимость не только ликвидации ка-
дрового дефицита, но и, что немаловажно, обеспечения высокого уровня 
квалификации молодых специалистов.

В связи с вышесказанным крайне актуальным является изучение про-
блем профессиональной готовности студентов – будущих специалистов 
среднего звена – к работе в государственной системе здравоохранения 
после окончания медицинского колледжа.

При рассмотрении феномена профессиональной готовности (либо 
готовности к  профессиональной деятельности) в  отечественной на-
учной литературе традиционно выделяют два подхода (Грачев, 2011; 
За воёванная, 2014; Костенко и  др., 2017): с  одной стороны, функцио-
нальный, в рамках которого речь идет о «психологической готовности» 
– положительном отношении, направленности, внутренней «настроен-
ности» и согласии на ту или иную деятельность (Ильин, 2008; Мясищев, 
1998); с другой стороны, личностный, акцентирующий внимание на «де-
ятельностной готовности» – интегративном состоянии личности, спо-
собствующем эффективному выполнению деятельности и достижению 
ее высокой результативности (Дьяченко и др., 1976; Сластенин, 2006).

В  то же  время целый ряд авторов придерживается «универсально-
го подхода», определяющего «готовность» как некую степень соответ-
ствия требованиям к  профессиональной деятельности, включающую 
1 Смирнова О. Медицине нужна скорая кадровая помощь. Как клиники справляются с дефицитом персонала // Ведомости. 
Здоровье. 08 февр. 2024 г. https://www.vedomosti.ru/health/clinical/articles/2024/02/08/1018797-meditsine-nuzhna-kadrovaya-
pomosch 
2 Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 
3 Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» // 
Министерство здравоохранения РФ. https://minzdrav.gov.ru/poleznye-resursy/natsproektzdravoohranenie/kadry 
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в себя как состояние психики, уровень интеллекта, физическое здоровье 
личности, так и уровень ее профессиональных качеств и компетенций, 
стремления к выполнению деятельности (Приказчикова, 2022). Так, В. Л. 
Бозаджиев определяет готовность как «субъективное состояние лично-
сти, считающей себя способной и подготовленной к выполнению опре-
деленной профессиональной деятельности в  условиях специфической 
профессиональной ситуации и стремящейся ее выполнять» (Бозаджиев, 
2010, с. 99). О. И. Шишкина рассматривает готовность в единстве двух 
форм готовности к деятельности – долговременной, включающей в себя 
относительно устойчивые свойства и  характеристики человека и  обу-
словливающей потенциальную возможность его включения в  деятель-
ность, и  ситуативной, определяющей конкретные условия включения 
в деятельность, обеспечивающие ее успешность (Шишкина, 2009).

Иными словами, профессиональная готовность рассматривается как 
многоуровневое и  разноплановое образование, неразрывно связанное 
с процессом профессионально-личностного становления индивида. 

Достаточно широко и разнопланово в современной литературе пред-
ставлена проблематика профессиональной готовности студентов, обу-
чающихся в системе среднего медицинского образования. В частности, 
авторы акцентируют внимание на изучении различных стратегий про-
фессионализации студентов медицинского колледжа (Трофимова, 2016); 
на  той роли в  подготовке к  самостоятельной работе в  системе здраво-
охранения, которую играют практико-ориентированные технологии 
обучения (Попова, 2018), целенаправленно сформированные общие 
и профессиональные компетенции (Глухих, 2012; Плотникова, 2022; Шу-
мовская, 2020) и профессионально-личностные ценностные ориентации 
студентов (Дьячкова и  др., 2011). Отдельное внимание уделяется осо-
бенностям профессионального отбора и  профориентационной работы 
(Алексеева, 2017), проблемам психологической готовности к  выполне-
нию будущей профессиональной роли (Кораблина и др., 2019), анализу 
профессионально-нравственных качеств (Садыханова, 2013), развитию 
навыков социальной активности (Бельтюкова и  др., 2019), профессио-
нального общения (Кондратова, 2011) и  формированию общей и  про-
фессиональной культуры будущего медицинского работника (Милуше-
ва, 2017; Абдуллина и др., 2020).

Наше исследование акцентирует внимание на  проблемах влияния 
на  показатели готовности работать в  системе здравоохранения таких 
факторов, как психологическая мотивация выбора медицинской про-
фессии, удовлетворенность либо неудовлетворенность качеством об-
разовательной среды, наличие или отсутствие трудовой занятости в пе-
риод обучения в медицинском колледже. Вышеперечисленные факторы 
являют собою своеобразный генезис профессионального становления 
будущего специалиста среднего звена, берущий свое начало с момента 
выбора профессии и реализующий себя в процессе последующего обу-
чения в  колледже; эти факторы во  многом предопределяют последую-
щую готовность работать в системе здравоохранения, суммируя в себе 
комплексное воздействие как личностных, так и внешних обстоятельств. 

Целью проведенного исследования, предшествующего написанию 
статьи, являлась оценка профессиональной готовности студентов 
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медицинского колледжа к работе в системе здравоохранения. Задачи ис-
следования: 1) определить ситуативную готовность студентов к работе 
по выбранной профессии после окончания колледжа; 2) проанализиро-
вать выявленные факторы, влияющие на профессиональную готовность 
обучающихся.

Методы
Исследование проведено в марте-апреле 2023 г. на базе Свердловского 

областного медицинского колледжа (СОМК). Всего было опрошено по-
средством онлайн-анкетирования 2358 чел. (n=2358), обучающихся как 
в головном колледже, так и в его 12 филиалах, расположенных в Екате-
ринбурге и  других городах Свердловской области. Ссылка на  заполне-
ние онлайн-анкеты была размещена кураторами в чатах академических 
студенческих групп. В  основу исследования лег принцип достижимой 
выборки, составившей 17,2 % (в колледже обучается около 13,7 тыс. сту-
дентов). Ошибка выборки составила 1,84 %, что свидетельствует о доста-
точно высокой степени надежности полученных данных. Методы анали-
за: одномерный, двухмерный и сравнительный анализ.

Результаты и обсуждение
При ответе на прямой вопрос «Готовы ли Вы после окончания рабо-

тать в здравоохранении по выбранной Вами профессии?» положитель-
ные ответы дали чуть менее 2/3 студентов (63,8 %); отрицательные – 9 % 
респондентов. В то же время более четверти опрошенных (27,2 %) затруд-
нились с ответом, что, с одной стороны, вызывает озабоченность по по-
воду адекватности выбора медицинской профессии значительной части 
обучающихся, с другой стороны, содержательно предопределяет задачи 
и основные ориентиры профориентационной работы в образовательной 
организации, качественно воздействующей на будущее ее выпускников. 
Несколько чаще о готовности после окончания медицинского колледжа 
работать по профессии заявляют женщины-респонденты: 64,5 % против 
60,1 % мужчин, однако при практически равной доле затруднившихся 
с ответом частотность отрицательных ответов у мужчин в 1,5 раза выше, 
чем у женщин (12,5 % против 8,3 %). Также относительно чаще готовы 
работать по полученной профессии студенты, обучающиеся в Екатерин-
бурге в головном учреждении и фармацевтическом филиале (68,5 %).

На уровень профессиональной готовности работать в здравоохране-
нии существенное влияние оказывает возраст респондентов (рис. 1).

В зависимости от возраста увеличивается готовность работать по про-
фессии: в 16–17-летнем возрасте об этом заявляют 60,5 %, в 18–20-лет-
нем – 63,2 %, в 21–22-летнем – 67,2 %, в возрасте 23 года и старше – 79,2 %. 
Также с возрастом сокращается удельный вес как затруднившихся с от-
ветом – с 30,9 % у 16–17-летних до 18,7 % у респондентов в возрасте 23 
года и старше, так и выбравших отрицательный вариант ответа – с 8,6 % 
до 2,1 %. Думается, что данные факты не являются случайными: предста-
вители старшей возрастной группы – это уже, как правило, состоявши-
еся люди, многие из которых работают в системе практического здраво-
охранения – санитарами в больницах, на станциях скорой помощи и т. д. 
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Психологически они уже готовы к выбору профессионального пути. При 
этом показательно, что подобной зависимости не  прослеживается при 
анализе ответов студентов разных курсов обучения (рис. 2): напротив, 
доля респондентов, давших отрицательные ответы, здесь постепенно 
растет: с 7,7 % обучающихся на первом курсе до 12,6 % – на четвертом, 
а доля затруднившихся с ответом практически не меняется.

Тем самым, отмеченные различия в  ответах о  готовности к  работе 
в системе здравоохранения у студентов разного возраста и почти оди-
наковые значения у студентов разных курсов обучения свидетельству-
ют о значимых различиях в «зрелости» принятия решений об обучении 
в медицинском колледже – те, кто поступают в колледж после окончания 
11-го класса средней школы, делают более сознательный выбор, чем по-
ступающие после окончания 9-го класса. И  если первый вопрос пока-
зывает возрастные особенности принятия решения о  выборе будущей 
профессии, то динамика ответов по курсам ярко демонстрирует социа-
лизирующую функцию колледжа в отношении будущей профессии.

Некоторые отличия в уровнях профессиональной готовности зафик-
сированы в ответах студентов, обучающихся на разных специальностях 
медицинского колледжа (рис. 3). В  частности, наибольшую готовность 
работать по профессии выражают респонденты, обучающиеся по специ-
альностям «Медицинский массаж» (78,9 %), «Ортопедическая стомато-
логия» (74,3 %), «Акушерское дело» (71,6 %) и «Фармация» (70,2 %). Наи-
меньшую готовность выразили студенты специальности «Сестринское 
дело» (58,2 %); здесь же представлено больше всего отрицательных отве-
тов (10,8 %) при почти трети (31 %) затруднившихся с выбором.

Рис. 1. Готовность работать в здравоохранении в зависимости 
от возраста респондентов (в % к общему числу по выбранным группам)
Fig. 1: Willingness to work in healthcare depending on the age of respondents 

(as a percentage of the total number for selected groups)
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Рис. 2. Готовность работать в здравоохранении в зависимости от курса 
обучения респондентов (в % к общему числу по выбранным группам)
Fig. 2: Willingness to work in healthcare depending on the course of study 

of respondents (as a percentage of the total number for selected groups)

Такая ситуация, на наш взгляд, отражает общую тенденцию популяр-
ности среди молодежи таких медицинских специальностей, как «Аку-
шерское дело», «Медицинский массаж», «Ортопедическая стоматология» 
и «Фармация», что в немалой степени связано с предполагаемым студен-
тами более высоким уровнем оплаты в этих профессиях. «Сестринское 
дело» по этой же причине менее популярно, на него часто поступают сту-
денты, которые не прошли на другие, более престижные, направления. 
Возможной причиной также является негативный опыт коммуникации 
во  время практики: активное, непосредственное взаимодействие с  па-
циентами и  их близкими, сопровождаемое серьезным эмоциональным 
напряжением и  конфликтами с  медсестринским персоналом, способно 
породить нежелание студентов в  дальнейшем работать по  выбранной 
профессии. 

На готовность работать в системе здравоохранения после окончания 
медицинского колледжа могут оказывать влияние самые разные фак-
торы. В  нашем исследовании во  внимание были приняты следующие: 
1) психологическая мотивация выбора медицинской профессии; 2) удов-
летворенность либо неудовлетворенность качеством образовательной 
среды, сформированной в колледже; 3) наличие или отсутствие трудо-
вой занятости в период обучения.

Так, при ответе на вопрос о психологической мотивации выбора ме-
дицинской профессии 69,2 % опрошенных указали на то, что их выбор 
был «сознательным и  полностью самостоятельным»; 16,4 % отметили, 
что сделали свой выбор «по рекомендации знакомых и/или близких»; 
7,9 % охарактеризовали его как «вынужденный» («надо было куда-то 
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Рис. 3. Готовность работать в здравоохранении в зависимости 
от специальности респондентов  

(в % к общему числу по выбранным группам)
Fig. 3: Willingness to work in healthcare depending on the specialty 

of respondents (as a percentage of the total number for selected groups)

поступать»); наконец, 6,5 % назвали его «совершенно случайным». При 
соотношении указанных типов мотивации выбора профессии с последу-
ющей готовностью работать в здравоохранении были получены резуль-
таты, представленные на рис. 4.

Заметно, что тот или иной тип мотивации выбора профессии так или 
иначе воздействует на  профессиональные планы обучающихся после 
окончания колледжа. Так, среди респондентов, сделавших, по их призна-
нию, «сознательный и полностью самостоятельный» выбор, чуть выше 
доля готовых в  дальнейшем работать в  системе здравоохранения (66,4 
%); несколько меньше среди них и тех, кто отвергает такую возможность 
(7,7 %). Менее всего стремятся работать по профессии те, кто сделал «вы-
нужденный выбор»: чуть больше половины – 51,1 %; при этом 16,1 % 
респондентов данной группы выбрали отрицательный вариант ответа, 
а почти треть (32,8 %) затруднилась с ответом. Показательно также и то, 
что доли утвердительных ответов среди респондентов, сделавших «слу-
чайный выбор» и  «выбор по  рекомендации», практически идентичны 
(59,1 % и 60,7 % соответственно), что ставит под сомнение значимость 
влияния в наши дни постороннего «экспертного» мнения, в частности 
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Рис. 4. Готовность работать в здравоохранении в зависимости 
от мотивации выбора профессии (в % к общему числу по выбранным 

группам)
Fig. 4: Willingness to work in healthcare depending on the motivation for 

choosing a profession (as a percentage of the total number for selected groups)

близкого окружения (родителей, значимых взрослых, друзей и  пр.), 
а также средств массовой информации.

Куда более существенное воздействие на  формирование готовности 
студентов в  дальнейшем работать в  здравоохранении по  полученной 
профессии оказывает их удовлетворенность либо неудовлетворенность 
качеством образовательной среды (далее – ОС), включающей в  себя 
не  только организацию учебного процесса, практики в  медицинских 
учреждениях, внеучебной и  самостоятельной работы, но  и материаль-
но-техническую оснащенность, организацию питания, условия прожи-
вания студентов и пр. (рис. 5).

Подавляющее большинство студентов (80,1 %), которых устраива-
ет качество ОС в  колледже, готовы после его окончания продолжить 
профессиональную деятельность в здравоохранении. В этой же группе 
опрошенных минимальна доля как не желающих в дальнейшем работать 
по профессии (14,4 %), так и затрудняющихся с выбором (лишь 5,5 %). 
Однако среди студентов, давших неудовлетворительную оценку, доля 
готовых работать в  здравоохранении составляет чуть менее половины 
– 49,5 %; не желают работать по профессии свыше трети опрошенных 
данной группы (36,3 %), а затруднились с выбором – 14,2 %.

ОС среднего профессионального учебного заведения включает в себя 
целый ряд компонентов, оценить организацию которых было предложе-
но студентам, принявшим участие в  исследовании. Показательны при 
оценке ОС и  ее компонентов различия в  оценках, которые были даны 
респондентами, готовыми либо не готовыми после окончания медицин-
ского колледжа работать в здравоохранении.
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Так, в первой группе респондентов («готовы работать в  здравоохра-
нении» – 63,8 % опрошенных) удовлетворены организацией учебных 
занятий – 72,7 %; учебной практики – 75,6 %; самостоятельной работы 
– 81,3  %; внеучебной деятельности – 76,1 %; питания – 67,5 %; материаль-
но-технической оснащенностью – 72,7 %. Напротив, во  второй группе 
(«не готовы работать в здравоохранении» – 9 % опрошенных) удовлет-
ворены организацией учебных занятий лишь 41,2%; практики – 45,3 %; 
самостоятельной работы – 58 %; внеучебной деятельности – 48,6 %; пита-
ния – 45,3 %; материально-технической оснащенностью – 49,5 %.

Таким образом, на показатели удовлетворенности / неудовлетворен-
ности качеством СО, созданной в медицинском колледже, существенное 
воздействие оказывает готовность либо неготовность студентов в даль-
нейшем (после его окончания) работать по полученной профессии. Ука-
занное обстоятельство актуализирует проблему профессионального от-
бора при приеме на обучение медицинским специальностям, так как ОС, 
сформированная в колледже, соответствует потребностям прежде всего 
тех студентов, которые изначально мотивированы на дальнейшую рабо-
ту в системе здравоохранения.

Наконец, при сопоставлении готовности после окончания колледжа 
работать в здравоохранении и показателей наличия или отсутствия вре-
менной или постоянной трудовой занятости студентов в период обуче-
ния получены следующие результаты (рис. 6).

Рис. 5. Готовность работать в здравоохранении в зависимости от оценки 
респондентами качества ОС в медицинском колледже («удовлетворены» 

– «не удовлетворены» в % к общему числу по выбранным группам)
Fig. 5: Willingness to work in healthcare depending on respondents’ assessment 
of the quality of the educational environment in a medical college (“satisfied” – 

“not satisfied” as a percentage of the total number for selected groups)
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Очевидно, что факт наличия или отсутствия трудовой занятости сту-
дентов во время обучения оказывает несущественное влияние на про-
цессы формирования профессиональной готовности посвятить себя 
в дальнейшем работе в системе здравоохранения. В то же время привле-
кает к себе внимание группа студентов, которые «только учатся»: среди 
них, с  одной стороны, выше доля не  определившихся с  выбором (за-
труднилась с ответом на вопрос о готовности работать по выбранной 
профессии почти треть опрошенных данной группы – 32,5 %), но при 
этом значимо ниже доля давших отрицательный ответ (лишь 4,5 %). 
Обнаруженное противоречие может указывать на  то, что студенты, 
не имеющие трудовой занятости в период обучения (а они составляют 
63,8 % всех опрошенных), нередко обладают смутным и неоднознач-
ным представлением о  специфике своей будущей профессиональ-
ной деятельности, что вызывает затруднения в  выборе и  некоторое 
«брожение в  умах»: будущая работа, конечно же, не  вызывает у  них 
явного отторжения, но при этом относительно высокая доля затруд-
нившихся с ответом свидетельствует о необходимости корректировки 
профориентационной работы с такими студентами, нацеленной в пер-
вую очередь на формирование в их сознании четкого представления 
о  специфике профессионального предназначения и  будущей работы 
по специальности. 

Рис. 6. Готовность работать в здравоохранении в зависимости 
от наличия или отсутствия трудовой занятости в период обучения  

(в % к общему числу по выбранным группам)
Fig. 6: Willingness to work in healthcare depending on the presence 

or absence of employment during the training period (as a percentage of the 
total number for selected groups)
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От профессиональной готовности к трудоустройству
Изучение проблем профессиональной готовности студентов коллед-

жа к работе после его окончания в системе здравоохранения заключает 
в  себе важную научную и  практическую составляющую, обращенную 
в целом к перспективам развития среднего медицинского образования 
в условиях модернизации отечественного здравоохранения, ориентиро-
ванной в том числе на создание системы многоуровневого образования 
– от профильных классов в школе до углубленной подготовки высоко-
квалифицированных специалистов, адаптированных к конкретным ра-
бочим местам и нацеленных на непрерывный профессиональный рост.

При этом понимание причин нежелания студентов связывать свою 
жизнь со здравоохранением либо колебаний и неопределенности относи-
тельно профессионально-личностного выбора позволяет выявить те фак-
торы, которые благоприятно либо неблагоприятно воздействуют на обу-
чающихся в контексте их готовности работать по профессии. В этой связи 
в  Свердловском областном медицинском колледже создан Центр содей-
ствия трудоустройства выпускников (далее – ЦСТВ), концентрирующий 
свою деятельность на организации занятости учащейся молодежи и по-
следующем трудоустройстве выпускников в медицинские организации.

ЦСТВ ведет свою работу по  целому ряду направлений, среди ко-
торых: 1) встречи с  работодателями и  презентации рабочих мест 
по востребованным медицинским специальностям; 2) проведение ма-
стер-классов, «ярмарок вакансий» и «дней карьеры» на базе колледжа, 
его филиалов и  медицинских организаций; 3) формирование банка 
вакансий, предлагаемых работодателями, предоставление студентам 
полной и всесторонней информации о состоянии рынка труда и тре-
бованиях к соискателям рабочих мест; 4) мониторинг трудоустройства 
выпускников и организация временной занятости студентов на долж-
ностях младшего и среднего медперсонала; 5) повышение уровня ин-
формированности студентов и  выпускников для обеспечения макси-
мальной возможности их трудоустройства (на сайте колледжа создана 
веб-страница «Есть работа»1, ее посещаемость только в 2020 / 2021 уч. 
г. составила 17 тыс. обращений); 6) информирование выпускников 
о специальных программах поддержки молодых специалистов; 7) про-
ведение профориентационных вебинаров.

Результатами работы ЦСТВ и  в целом коллектива и  руководства 
СОМК являются показатели трудоустройства выпускников. В  2021 г. 
в  государственные, ведомственные и частные медицинские организа-
ции было трудоустроено 84 % (2041 чел.) выпускников, в 2022 г. показа-
тель трудоустройства составил 85,7 (2344 чел.)2, в 2023 г. – 72,35 % (без 
учета 17 %, не  подлежавших трудоустройству по  причинам продол-
жения обучения в медицинских вузах, нахождения в отпуске по уходу 
за ребенком или прохождения службы в армии; показательным являет-
ся и тот факт, что только 55 % выпускников 2023 года обучались в кол-
ледже за счет ассигнований областного бюджета)3.

1 Есть работа. http://somkural.ru:8081/there_is_work 
2 Отчет о самообследовании за 2022 год ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж». Екатеринбург: СОМК, 2023.
3 Отчет о самообследовании за 2023 год ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж». Екатеринбург: СОМК, 2024.

К. В. Кузьмин , Е. С. Набойченко, Л. Е. Петрова, В. С. Харченко
Оценка профессиональной готовности студентов медицинского колледжа к работе в системе здравоохранения...

http://somkural.ru:8081/there_is_work


Vocational Education and Labour Market. Vol.12 No. 3 / 2024 95 

Заключение 
По  результатам проведенного исследования можно сделать следую-

щие выводы:
1. Большинство опрошенных (63,8 %) выразили готовность после 

окончания колледжа работать в  системе здравоохранения по  получен-
ной ими профессии. Существенной является доля колеблющихся (не 
определившихся с  выбором) – более четверти участников опроса, что 
требует усиления профориентационной работы, нацеленной на данную 
группу студентов. В СОМК эта работа ведется Центром содействия тру-
доустройства выпускников.

2. Наиболее высокий уровень профессиональной готовности отмеча-
ется у респондентов старших возрастных групп (23 года и старше). От-
носительно высоким уровнем профессиональной готовности к  работе 
в  здравоохранении обладают студенты специальностей «Медицинский 
массаж», «Ортопедическая стоматология», «Акушерское дело» и  «Фар-
мация». Озабоченность вызывает низкий уровень профессиональной 
готовности студентов специальности «Сестринское дело», то  есть той 
специальности, которая в наибольшей степени связана с оказанием не-
посредственной первичной медико-санитарной помощи, особенно в ус-
ловиях стационарных учреждений здравоохранения.

3. На  формирование профессиональной готовности наиболее су-
щественное воздействие оказывает образовательная среда подготовки 
специалистов среднего звена. 

4. Незначительное воздействие на готовность к профессиональной де-
ятельности оказывают такие факторы, как психологическая мотивация 
выбора медицинской профессии и трудовая занятость студентов в пери-
од обучения в колледже.

Список литературы
1. Абдуллина Л. Б., Резяпова Р. А. Теоретическая модель развития нрав-

ственных отношений личности студентов в  образовательном процессе 
медицинского колледжа // Мир науки, культуры, образования. 2020. № 3 
(82). С. 5–6. https://doi.org/10.24411/1991-5497-2020-00435 

2. Алексеева Е. Е. Комплексный подход к профориентационной рабо-
те специалистов со средним медицинским образованием // Профессио-
нальная ориентация. 2017. № 1. С. 10–15.

3. Бельтюкова О. В., Никитина Е. Л. Технология развития социальной 
активности будущих медицинских работников // Проблемы современно-
го педагогического образования. 2019. № 65-2. С. 51–54. 

4. Бозаджиев В. Л. К вопросу о психологической готовности к профес-
сиональной деятельности // Международный журнал эксперименталь-
ного образования. 2010. № 7. С. 98–99. 

5. Глухих С. И. Профессиональная компетентность и профессиональ-
ная мобильность как системообразующие понятия подготовки медицин-
ских сестер // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2012. 
№ 3 (10). С. 98–107.

6. Грачев Ю. А. Понятие «готовности к  деятельности» в  систе-
ме современного психолого-педагогического знания // Вестник 

Konstantin V. Kuzmin, Evgenia S. Naboychenko, Larisa E. Petrova, Vera S. Kharchenko
Assessment of the professional readiness of medical college students to work in the health care system...

https://doi.org/10.24411/1991-5497-2020-00435


Профессиональное образование и рынок труда. Том 12  № 3 / 2024  96 

Санкт-Петербургского университета МВД России. 2011. № 4 (52). С. 172–
175.

7. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психологические проблемы го-
товности к деятельности. Минск: Изд-во БГУ, 1976. 176 с.

8. Дьячкова Е. С. Аладинская А. О. Ценностно-мотивационная сфера 
студентов медицинского колледжа в  процессе личностно-профессио-
нального развития // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гума-
нитарные науки. 2011. № 4 (96). С. 124–131.

9. Завоёванная Н. С. Профессиональная готовность: краткая история, 
основные понятия и подходы к изучению // Наука. Мысль. Электронный 
периодический журнал. 2014. Т. 4. № 11. С. 6–13.

10. Ильин Е. П. Дифференциальная психология профессиональной де-
ятельности. Санкт-Петербург: Питер, 2008. 432 с. 

11. Кондратова Н. В. Технология развития готовности будущего ме-
дицинского работника к профессиональному общению // Образование 
и саморазвитие. 2011. № 4 (26). С. 157–162.

12. Кораблина Е. П., Стоянова Е. Ю., Минвалеев Р. С. Психологиче-
ская готовность к медицинской деятельности у студентов медицинского 
колледжа // Гигиена и санитария. 2019. Т. 98. № 5. С. 515–519. https://doi.
org/10.18821/0016-9900-2019-98-5-515-519 

13. Костенко Е. П., Лебединцева О. И. Современные подходы к анализу 
понятия «профессиональная готовность» // Акмеология. 2017. № 4 (64). 
С. 30–33.

14. Милушева Г. М. Культурологический и компетентностный подхо-
ды к формированию общей культуры личности будущего медицинского 
работника // Мир науки, культуры, образования. 2017. № 6 (67). С. 25–28.

15. Мясищев В. Н. Психология отношений: избранные психологиче-
ские труды. Москва: Институт практической психологии, НПО МОДЭК, 
1998. 368 с.

16. Плотникова Е. В. Формирование профессиональных паллиатив-
ных компетенций у  будущих медсестер // Профессиональное образо-
вание и рынок труда. 2022. № 2 (49). С. 132–138. https://doi.org/10.52944/
PORT.2022.49.2.011 

17. Попова С. В. Практико-ориентированные инновационные техно-
логии обучения в структуре среднего профессионального образования 
будущих медиков // Вестник Челябинского государственного педаго-
гического университета. 2018. № 5. С. 149–162. https://doi.org/10.25588/
CSPU.2018.82..5..012 

18. Приказчикова О. С. Теоретические подходы к  феномену «готов-
ность» в  современной науке // Вестник Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического университета. Серия 3. Гуманитарные 
и общественные науки. 2022. № 2. С. 147–159. https://doi.org/10.24412/2308-
7196-2022-2-147-159 

19. Садыханова Р. Ш. Внедрение психолого-педагогических техноло-
гий внеучебной работы в процесс воспитания у студентов медицинского 
колледжа профессионально-нравственных качеств // Вестник универси-
тета. 2013. № 22. С. 263–267.

20. Сластенин В. А. Профессионализм педагога: акмеологический под-
ход // Сибирский педагогический журнал. 2006. № 4. С. 13–23.

К. В. Кузьмин , Е. С. Набойченко, Л. Е. Петрова, В. С. Харченко
Оценка профессиональной готовности студентов медицинского колледжа к работе в системе здравоохранения...

https://doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-5-515-519
https://doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-5-515-519
https://doi.org/10.52944/PORT.2022.49.2.011
https://doi.org/10.52944/PORT.2022.49.2.011
https://doi.org/10.25588/CSPU.2018.82..5..012
https://doi.org/10.25588/CSPU.2018.82..5..012
https://doi.org/10.24412/2308-7196-2022-2-147-159
https://doi.org/10.24412/2308-7196-2022-2-147-159


Vocational Education and Labour Market. Vol.12 No. 3 / 2024 97 

21. Трофимова Э. В. Стратегии профессионализации студентов меди-
цинского колледжа // Вестник медицинского института «РЕАВИЗ»: Реа-
билитация, врач и здоровье. 2016. № 1. С. 103–109.

22. Шишкина О. И. Психолого-педагогические условия возникнове-
ния ситуативной готовности учащихся средней школы к занятию: дис. 
… канд. психол. наук. Москва, 2009. 135 с.

23. Шумовская О. А. Психологическая компетентность студентов 
специальности «Акушерское дело» // Известия Саратовского универ-
ситета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2020. 
Т. 20. № 1. С. 89–93. https://doi.org/10.18500/1819-7671-2020-20-1-89-93

References
Abdullina, L. B., & Rezyapova, R. A. (2020). Theoretical model of  development 

of moral relationships of personality of students in the educational process 
at medical college. World of Science, Culture, Education, 3 (82), 5–6. (In Russ.) 
. https://doi.org/10.24411/1991-5497-2020-00435

Alekseeva, E. E. (2017). An integrated approach to career guidance for specialists 
with secondary medical education. Career Guidance, 1, 10–15. (In Russ.)

Beltyukova, O .V., & Nikitina, E. L. (2019). Technology of development of social 
activity of  future medical workers. Problems of Modern Teacher Education, 
65-2, 51–54. (In Russ.)

Bozadzhiev, V. L. (2010). To  the question of  psychological readiness for profes-
sional activity. International Journal of Experimental Education, 7, 98–99. (In 
Russ.)

Glukhih, S. I. (2012). Professional competence and professional mobility as a sys-
tem-forming concepts of training nurses. Bulletin of Volga University named 
after V. N. Tatishchev, 3 (10), 98–107. (In Russ.)

Grachev, Yu. A. (2011). The concept of  “readiness for activity” in  system of  the 
modern psychology-pedagogical knowledge. Bulletin of St. Petersburg Uni-
versity of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 4 (52), 172–175. (In Russ.)

Dyachenko, M. I., & Kandybovich, L. A. (1976). Psychological problems of readiness 
for activity. Belarusian State University. (In Russ.)

Dyachkova, E. S., & Aladinskaya, A. O. (2011). Value-motivational sphere of med-
ical college students in  process of  personal and professional development. 
Tambov University Review: Series Humanities, 4 (96), 124–131. (In Russ.)

Zavoevannaya, N. S. (2014). Professional readiness: a brief history, basic concepts 
and approaches to the study. World Ecology Journal, 11, 6–13. (In Russ.)

Ilyin, E. P. (2008). Differential psychology of professional activity. Piter. (In Russ.)
Kondratova, N. V. (2011). Technology for developing the readiness of  a future 

medical worker for professional communication. Education and Self-Devel-
opment, 4 (26), 157–162. (In Russ.)

Korablina, E. P., Stoyanova, E. Yu., & Minvaleev, R. S. (2019). Psychological read-
iness for medical activities in  students of  the medical college as a psycho-
hygienic factor of nursing. Hygiene and sanitation, Russian journal, 98 (5), 
515–519. (In Russ.) https://doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-5-515-519

Kostenko, E. P., & Lebedintseva, O. I. (2017). Modern approaches to the analysis 
of “professional readiness” concept. Acmeology, 4 (64), 30–33. (In Russ.)

Milusheva, G. M. (2017). Culturological and competence approaches to  the for-
mation of the general culture of a future medical worker. World of Science, 
Culture, Education, 6 (67), 25–28. (In Russ.)

Konstantin V. Kuzmin, Evgenia S. Naboychenko, Larisa E. Petrova, Vera S. Kharchenko
Assessment of the professional readiness of medical college students to work in the health care system...

https://doi.org/10.18500/1819-7671-2020-20-1-89-93
https://doi.org/10.24411/1991-5497-2020-00435
https://doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-5-515-519


Профессиональное образование и рынок труда. Том 12  № 3 / 2024  98 

Myasishchev, V. N. (1998). Psychology of relationships: selected psychological works. 
Institute of Practical Psychology. (In Russ.)

Plotnikova, E. V. (2022). Formation of professional palliative competencies in fu-
ture nurses. Vocational Education and Labour Market, 2 (49), 132–138. (In 
Russ.) https://doi.org/10.52944/PORT.2022.49.2.011

Popova, S.V. (2018). Praktiko-focused innovative technologies of training in struc-
ture of  secondary professional education (on the example of  medical col-
leges). Bulletin of Chelyabinsk State Pedagogical University, 5, 149–162. (In 
Russ.) https://doi.org/10.25588/CSPU.2018.82..5..012

Prikazchikova, O. S. (2022). Theoretical approaches to the ‘readiness’ phenomenon 
in modern science. Bulletin of  the Perm State Humanitarian and Pedagogi-
cal University. Series 3. Humanities and social sciences, 2, 147–159. (In Russ.) 
https://doi.org/10.24412/2308-7196-2022-2-147-159

Sadikhanova, R. Sh. (2013). The introduction of  psychological and pedagogical 
technologies of extracurricular work in the process of educating students of a 
medical college of professional and moral qualities. University Bulletin, 22, 
263–267. (In Russ.)

Slastenin, V. A. (2006). Professionalism of a teacher: acmeological approach. Sibe-
rian Pedagogical Journal, 4 (In Russ.)

Trofimova, E.V. (2016). Professionalization Strategies for Medical College Stu-
dents. Bulletin of the Medical Institute “REAVIZ”: Rehabilitation, Doctor and 
Health, 1, 103–109. (In Russ.)

Shishkina, O. I. (2009). Psihologo-pedagogicheskie uslovija vozniknovenija situativ-
noj gotovnosti uchashhihsja srednej shkoly k zanjatiju [Psychological and ped-
agogical conditions for the emergence of situational readiness of secondary 
school students for the lesson] (Unpublished PhD thesis). Moscow. (In Russ.)

Shumovskaya, O. A. (2020). Psychological competency of students of midwifery 
specialty. Izvestiya of Saratov University. New series. Series: Philosophy. Psy-
chology. Pedagogy, 20(1), 89–93. (In Russ.) https://doi.org/10.18500/1819-
7671-2020-20-1-89-93

Информация об авторах
Кузьмин Константин Викторович, канд. истор. наук, доцент, руково-

дитель Координационного научно-методического центра по социальной 
работе в  системе здравоохранения Свердловской области (Свердлов-
ский областной медицинский колледж), ORCID: https://orcid.org/0000-
0002-9063-4642, konstantinkuzmin1966@gmail.com

Набойченко Евгения Сергеевна, д-р психол. наук, профессор, глав-
ный внештатный специалист – клинический психолог Министерства 
здравоохранения Свердловской области, ORCID: https://orcid.org/0000-
0001-7315-6741, dhona@mail.ru

Петрова Лариса Евгеньевна, канд. социол. наук, доцент, доцент ка-
федры инноватики и интеллектуальной собственности Уральского феде-
рального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2981-916X, petrova@eaca.ru

Харченко Вера Сергеевна, канд. социол. наук, зав. кафедрой медиа-
коммуникаций Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-
0909-6550, vskharchenko@urfu.ru

К. В. Кузьмин , Е. С. Набойченко, Л. Е. Петрова, В. С. Харченко
Оценка профессиональной готовности студентов медицинского колледжа к работе в системе здравоохранения...

https://doi.org/10.52944/PORT.2022.49.2.011
https://doi.org/10.25588/CSPU.2018.82..5..012
https://doi.org/10.24412/2308-7196-2022-2-147-159
https://doi.org/10.18500/1819-7671-2020-20-1-89-93
https://doi.org/10.18500/1819-7671-2020-20-1-89-93
https://orcid.org/0000-0002-9063-4642
https://orcid.org/0000-0002-9063-4642
mailto:konstantinkuzmin1966@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-7315-6741
https://orcid.org/0000-0001-7315-6741
mailto:dhona@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-2981-916X
mailto:petrova@eaca.ru
https://orcid.org/0000-0002-0909-6550 
https://orcid.org/0000-0002-0909-6550 
mailto:vskharchenko@urfu.ru


Vocational Education and Labour Market. Vol.12 No. 3 / 2024 99 

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
тересов.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Information about the authors
Konstantin V. Kuzmin, Cand. Sci. (History), Docent, Head of  the Coor-

dinating Scientific and Methodological Center for Social Work in the Health-
care System of the Sverdlovsk Region (Sverdlovsk Regional Medical College), 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9063-4642, konstantinkuzmin1966@
gmail.com

Evgenia S. Naboychenko, Dr. Sci. (Psychology), Professor, Chief Freelance 
Specialist – Clinical Psychologist of the Ministry of Health of the Sverdlovsk 
Region, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7315-6741, dhona@mail.ru

Larisa E. Petrova, Cand. Sci. (Sociology), Docent, Associate Professor at the 
Department of Innovation and Intellectual Property of the Ural Federal Uni-
versity named after the First President of Russia B. N. Yeltsin, ORCID: https://
orcid.org/0000-0003-2981-916X, petrova@eaca.ru

Vera S. Kharchenko, Cand. Sci. (Sociology), Head of  the Department 
of Media Communications of the Ural Federal University named after the First 
President of Russia B. N. Yeltsin, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0909-
6550, vskharchenko@urfu.ru

Conflict of interests: the authors declare no conflict of interest.
All authors have read and approved the final manuscript.

Konstantin V. Kuzmin, Evgenia S. Naboychenko, Larisa E. Petrova, Vera S. Kharchenko
Assessment of the professional readiness of medical college students to work in the health care system...

https://orcid.org/0000-0002-9063-4642
mailto:konstantinkuzmin1966@gmail.com
mailto:konstantinkuzmin1966@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-7315-6741
mailto:dhona@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-2981-916X
https://orcid.org/0000-0003-2981-916X
mailto:petrova@eaca.ru
https://orcid.org/0000-0002-0909-6550 
https://orcid.org/0000-0002-0909-6550 
mailto:vskharchenko@urfu.ru


Профессиональное образование и рынок труда. Том 12  № 3 / 2024  100 

Организация взаимодействия колледжа 
с социальными партнерами в интегрированной 
образовательно-производственной среде при 

подготовке квалифицированных рабочих
В. А. Федоров  1, Н. В. Третьякова2, Г. А. Тюрина3

1Российский государственный профессионально-педагогический университет,
Екатеринбург, Российская Федерация

1Уральский федеральный университет имени первого Президента Б. Н. Ельцина,
Екатеринбург, Российская Федерация 

3Новоуральский технологический колледж,
Новоуральск, Российская Федерация

  fedorov1950@gmail.com

Аннотация
Введение. Масштабы модернизации среднего профессионального образования 
побуждают педагогическую науку к  поиску оптимальных практико-ориентиро-
ванных моделей интеграции образования и  производства, в  совокупности своих 
ресурсов обеспечивающих повышение качества профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих, способных к эффективному выполнению трудовых 
функций, готовых к самостоятельному включению в производственные процессы 
и эффективному решению встающих перед ними жизненных и производственных 
задач. Объединение обозначенных ресурсов возможно в интегрированной обра-
зовательно-производственной среде колледжа.
Цель. Обоснование и  разработка структурно-функциональной модели взаимо-
действия колледжа с социальными партнерами в интегрированной образователь-
но-производственной среде. 
Методы. Использованы методы педагогического моделирования, изучения пере-
дового педагогического опыта, анализа справочно-энциклопедической, норматив-
но-правовой и научной литературы по теме исследования.
Результат. Конкретизировано понятие «интегрированная образовательно-про-
изводственная среда колледжа». Определены социальные партнеры колледжа, 
ресурсы которых составляют основу интегрированной образовательно-производ-
ственной среды. 
Научная новизна состоит в разработке структурно-функциональной модели вза-
имодействия колледжа с социальными партнерами в интегрированной образова-
тельно-производственной среде, раскрывающей функциональные особенности 
такого взаимодействия.
Практическая значимость. Результаты исследования могут служить ориентиром 
для профессиональных образовательных организаций (колледжей техникумов) 
в поиске социальных партнеров и установления взаимовыгодного сотрудничества 
с ними по подготовке востребованных рабочих кадров.

Ключевые слова: подготовка квалифицированных рабочих, образователь-
но-производственная среда, социальные партнеры, интеграция образования 
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Abstract
Introduction. The scale of modernisation in secondary vocational education drives ped-
agogical science to  seek optimal, practice-oriented models for integrating education 
and production. Together with their resources, they ensure an  increase in  the quality 
of professional training of qualified workers who are capable of effectively performing 
labour functions and are ready to arrange independent inclusion in production process-
es and effectively solve problems that arise. Combining these resources is feasible within 
an integrated educational-production environment of the college.
Aim. To  justify and develop a  structural-functional model of  interaction between the 
college and social partners within an integrated educational-production environment.
Methods. Methods used include pedagogical modeling, studying innovative pedagog-
ical practices, and analysing reference, encyclopedic, regulatory, and scientific literature 
related to the research topic.
Result. The concept of “integrated educational and production environment of a col-
lege” is  specified. The social partners of  the college were identified, whose resources 
form the basis of the integrated educational and production environment.
The scientific novelty lies in the development of a structural-functional model of inter-
action between the college and social partners within an  integrated educational-pro-
duction environment, highlighting the functional aspects of such interactions.
Practical significance. The study’s findings can serve as a guide for secondary vocational 
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education institutions (colleges, technical schools) in identifying social partners and es-
tablishing mutually beneficial collaborations for training in-demand workers.
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Введение
Стремительное развитие наукоемких и  высокотехнологичных про-

изводств, на  которые ориентирована экономика страны, предъявляет 
требования и к их кадровому обеспечению – это должны быть рабочие 
с  высоким уровнем квалификации, готовые решать многофункцио-
нальные задачи, в том числе связанные с развитием современного про-
мышленного производства. Основным залогом обеспечения подготовки 
такого рабочего, исходя из  опыта российской и  зарубежной практики, 
является сотрудничество колледжей с социальными партнерами – рабо-
тодателями, что выступает эффективной формой интеграции среднего 
профес сионального образования (СПО) с рынком труда (Есенина, 2019). 
В рамках партнерства становится возможным эффективно подготовить 
обучающихся к  непосредственному выполнению реальных производ-
ственных процессов и тем самым обеспечить их быструю профессиональ-
ную адаптацию. Это обеспечивается за счет организации интегрирован-
ной образовательно-производственной среды, создаваемой посредством 
интеграции образовательных и производственных ресурсов, в совокуп-
ности обеспечивающих качество профессиональной подготовки. 

Следует отметить, что требования к  объединению образовательных 
и  производственных ресурсов отражены на  законодательном уровне1. 
Примерный механизм данного объединения раскрывается государ-
ственным федеральным образовательным проектом «Профессионали-
тет»2, который реализуется с 2022 года и призван обеспечить подготовку 
квалифицированных рабочих кадров в ускоренные сроки. Главным ус-
ловием, обеспечивающим качественную профессиональную подготовку 
в  формате профессионалитета, является организация и  прохождение 
обучающимися практики в условиях реального производства под руко-
водством подготовленного наставника (Федоров и др., 2023a). 

1 см. Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 
до 2030 года». http://government.ru/docs/all/111512; Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации». http://government.ru/docs/all/135405
2 Постановление Правительства РФ от 16 марта 2022 г. № 387 «О проведении эксперимента по разработке, апробации и внедре-
нию новой образовательной технологии конструирования образовательных программ среднего профессионального образова-
ния в рамках федерального проекта «Профессионалитет». http://government.ru/docs/all/139812 
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В  федеральном законе «Об образовании в  Российской Федерации» 
предусмотрена возможность создания учебно-производственных ком-
плексов на  базе колледжей (ст. 27, 28), целью которых, наряду с  осу-
ществлением приносящей доход деятельности, является организация 
учебной и  производственной практик, содействующих эффективному 
формированию профессиональных компетенций у студентов колледжа 
и  их последующей успешной адаптации на  производстве1. То  есть не-
обходимость создания образовательно-производственных сред посред-
ством установления устойчивых партнерских отношений между коллед-
жем и промышленными предприятиями имеет под собой нормативную 
основу. Однако достижение поставленных государством целей затрудне-
но прежде всего тем, что в современных условиях взаимодействие оте-
чественной системы профессионального образования и промышленных 
предприятий нельзя назвать гармоничным. Налицо явно завышенные 
запросы работодателей к уровню подготовки квалифицированного ра-
бочего без принятия ими активного участия в процессе подготовки. 

Сегодня отечественные промышленные предприятия, остро ощущая 
нехватку квалифицированных кадров, участвуют в  проектах по  софи-
нансированию профессионального образования (чаще посредством 
предоставления своих производственных ресурсов), что объясняется 
их заинтересованностью в сокращении длительности перехода студен-
тов колледжей от процесса обучения до деятельности в условиях реаль-
ного производства. Отсюда возникает научно-практическая проблема 
определения сущности и  модели организации интегрированной обра-
зовательно-производственной среды колледжа с работодателями и дру-
гими заинтересованными социальными партнерами, раскрывающая 
функциональные связи между ними. Обозначенная проблема определя-
ет цель настоящего исследования.

В рамках заявленной цели ведущими исследовательскими вопросами 
выступают:

• определение сути интегрированной образовательно-производ-
ственной среды колледжа;

• выявление социальных партнеров, участвующих в  создании инте-
грированной образовательно-производственной среды колледжа;

• разработка модели взаимодействия колледжа с ведущими социаль-
ными партнерами, чьи ресурсы используются в интегрированной обра-
зовательно-производственной среде.

Методы
В качестве методологической основы исследования выступают интегра-

тивный, системный, деятельностный и  компетентностный подходы, по-
зволившие определить сущность интегрированной образовательно-про-
изводственной среды колледжа и  разработать модель его взаимодействия 
с социальными партнерами, установив функциональные связи между ними.

В  ходе исследования применены методы педагогического моделиро-
вания, изучения передового педагогического опыта, анализа справоч-
но-энциклопедической, нормативно-правовой и научной литературы.

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». http://government.ru/docs/all/100618 
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Эмпирическая часть исследования проведена на базе Новоуральского 
технологического колледжа в период 2019–2024 гг. В исследовании были 
задействованы 74 студента (3 учебные группы), обучавшиеся по  про-
граммам СПО по подготовке квалифицированных рабочих, и 10 педаго-
гов колледжа.

Результаты и обсуждение
Идея объединения усилий учебных заведений СПО с  социальными 

партнерами в лице работодателей исторически возникала и практически 
реализовывалась неоднократно, например, в период массовой индустри-
ализации страны, когда обучение наиболее востребованным рабочим 
профессиям переносилось в цеха промышленных предприятий (Скоро-
богатова, Иукова, 2017). Непосредственно в цехах в рамках учебно-про-
изводственной деятельности обеспечивалось целенаправленное взаимо-
действие опытных рабочих-наставников с  обучающимися (Никитина, 
2013). Важнейшим условием формирования и развития системы взаимо-
действия являлось определение базовых промышленных предприятий, 
для которых велась подготовка кадров. 

С конца 1990-х годов вместе со сменой государственного строя транс-
формируется и  система СПО – она перестает отвечать перманентно 
меняющимся запросам работодателей. Утрачивается имеющийся опыт 
подготовки рабочих кадров для конкретных предприятий и  практиче-
ски полностью разрушается некогда созданная и  успешно функциони-
рующая система партнерства между промышленными предприятиями 
и учебными заведениями профессионального образования. Данные про-
цессы существенно повлияли и продолжают оказывать влияние на ка-
чество подготовки обучающихся: дипломированным выпускникам тре-
буется дополнительное время для «доучивания» на рабочем месте, как 
следствие, промышленные предприятия вынуждены нести дополнитель-
ные затраты на подготовку рабочих. Необходимость разрешения данной 
проблемы в  измененных социально-экономических условиях требует 
поиска новых путей и форм интеграции колледжей с промышленными 
предприятиями посредством объединения их  образовательных и  про-
изводственных ресурсов и  создания интегрированной образователь-
но-производственной среды. 

Используемый термин «образовательно-производственной среда» 
требует пояснения. Первая часть этого составного понятия отсылает 
к образовательной среде, характеризующейся как система условий, пред-
ставленных на  целевом, содержательном, процессном, результативном 
и ресурсном уровнях, позволяющая поддерживать должные параметры 
образовательной деятельности колледжа (Ананьина, 2012, с. 152). В этой 
среде устанавливаются взаимосвязи между субъектами образовательной 
деятельности, обеспечивается реализация их личностных и профессио-
нальных потребностей, что позволяет наделить образовательную среду 
ценностными смыслами. Функциональное и  пространственное объе-
динение субъектов, прямо или опосредованно включенных в  процесс 
профессиональной подготовки, ориентирует направленность коллед-
жа на  развитие социального партнерства (Мондонен, 2009, с.  3). Такое 
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понимание образовательной среды отвечает положениям интегратив-
ного подхода в части выявления объединяющих свои ресурсы социаль-
ных партнеров и соответствует направленности их совместных усилий 
на качественную профессиональную подготовку обучающихся, развитие 
их профессиональной компетентности, что соотносится с требованиями 
компетентностного подхода (Федоров и др., 2023a). 

Вторая часть термина – производственная (среда) – на  норматив-
ном уровне определяется межгосударственным стандартом качества 
ISO 9001 как «совокупность условий, в которых выполняется работа, как 
совокупность человеческого и физического факторов, методов творче-
ской работы и  возможности полного вовлечения работников с  целью 
реализации их потенциала»1. Данное понимание производственной сре-
ды гармонирует с нашим пониманием образовательной среды, подчер-
кивая при этом не только практико-ориентированность последней, но и 
общую нацеленность на  объединение ресурсов, в  том числе кадровых, 
обеспечивая эффективность формирования у обучающихся профессио-
нальной компетентности.

Переходя к конкретизации ведущего понятия исследования «интегри-
рованная образовательно-производственная среда», следует отметить, 
что идеи интеграции как объединения в целое каких-либо частей широ-
ко рассматриваются в профессиональной педагогике и практике профес-
сионального образования. Современные исследователи заняты поиском 
новых форм организации, управления и нового содержания в отноше-
ниях профессионального образования и производства (Остапенко, 2012; 
Федоров и  др., 2023a). В  научной среде укрепляется понимание того, 
что только при интеграции теоретических знаний и  производствен-
ной практики в условиях реального производства при их «челночном» 
чередовании, когда происходит переход от  абстрактных форм мышле-
ния к деятельностным и наоборот, возможно создание для обучающих-
ся уникальных условий их  целостного развития (Чапаев, 2014, с.  136). 
Настоящая интеграция дает широкие возможности диверсификации 
традиционных видов образовательной деятельности, обеспечивая раз-
носторонность профессиональной подготовки индивида, развития его 
профессиональных и личностных качеств (Омельченко, 2006). 

Таким образом, опираясь на  подходы профессионального образова-
ния к вопросам взаимодействия СПО и промышленного предприятия, 
интегрированную образовательно-производственную среду можно опре-
делить как совокупность условий процесса профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих, включающих организацию эффективного 
взаимодействия колледжа, работодателей и  других социальных пар-
тнеров по объединению образовательных и производственных ресурсов 
(кадровых, организационно-управленческих, программно-методических, 
материально-технических и информационных).

Очевидно, что в данной среде ключевым социальным партнером для 
колледжа является работодатель. Если же  следовать принципу менед-
жмента взаимоотношений, изложенному в  национальном стандарте 

1 Международный стандарт ISO 9001. Системы менеджмента качества — Требования / Пер. Ассоциации по сертификации «Рус-
ский Регистр». Швейцария, 2015. https://www.usurt.ru/uploads/main/01z/56fd69e2f3f24/ISO%209001%202015.pdf 
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качества ГОСТ Р  ИСО 9000-20151, колледжу необходимо выявлять 
и  других партнеров, заинтересованных в  эффективности профессио-
нальной подготовки его выпускников. Понимание заинтересованных 
сторон в соответствии с настоящим стандартом выходит за рамки ори-
ентации только на  потенциальных работодателей (явных бенефициа-
ров), важно выявлять и учитывать и другие заинтересованные стороны, 
то есть всех потенциальных социальных партнеров колледжа, и сохра-
нять их поддержку. Социальные партнеры, как заинтересованные сто-
роны, оказывают влияние на результативность деятельности колледжа. 
При этом устойчивый успех будет достигаться только в случае целена-
правленной организации взаимодействия колледжа с этими партнера-
ми, что обеспечит рост влияния партнеров на качество процесса про-
фессиональной подготовки рабочих кадров, а значит, и на качество его 
результата.

Педагоги-практики и ученые выделяют внешних и внутренних соци-
альных партнеров, взаимодействие колледжа с  которыми направлено 
на максимальное согласование и реализацию интересов всех участни-
ков процесса подготовки (Рыжова и др., 2019; Игнатьев, Репина, 2006; 
Федоров и др., 2023a). К числу внутренних социальных партнеров сле-
дует отнести студентов и  их родителей, преподавателей, членов по-
печительских советов и  пр. К  числу внешних партнеров могут быть 
причислены органы государственной власти, главы администраций 
местного самоуправления, органы управления образованием, службы 
занятости, предприятия, общеобразовательные школы и иные органи-
зации. В рамках создаваемой интегрированной образовательно-произ-
водственной среды колледжа каждому партнеру будут присущи «свои 
роли»:

• работодатель – формулирует запрос колледжу на подготовку рабо-
чих кадров с указанием их численности и вида получаемой профессии; 
через требования к уровню компетентности, уточняет трудовые функ-
ции в  рамках профессиональных компетенций, участвуя в  разработке 
образовательных программ колледжа; предоставляет выпускникам ра-
бочие места на промышленном предприятии;

• территориальный орган управления осуществляет мониторинг 
рынка труда на  территории муниципалитета, определяет направле-
ния его долгосрочного развития, с учетом которых формируется заказ 
на подготовку рабочих кадров колледжу;

• центр занятости населения – формирует оперативный (на текущий 
период времени) заказ колледжу на подготовку квалифицированных ра-
бочих; 

• средние общеобразовательные школы – выступают основными по-
ставщиками абитуриентов для колледжа. 

Успешность выполнения обозначенных ролей и  достижение каче-
ства профессиональной подготовки рабочих кадров в  интегрирован-
ной образовательно-производственной среде колледжа во многом будет 
зависеть от  выбора организационной формы взаимодействия между 

1 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. Москва: 
Стандартинформ, 2016. 48 с.
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социальными партнерами, которую в исследовании удобно представить 
структурно-функциональной моделью. При этом в  качестве теорети-
ко-методологического основания при моделировании приняты следую-
щие положения. 

Во-первых, для управления процессом профессиональной подготовки 
и выявления системообразующих факторов в координации участия пар-
тнеров в образовательной деятельности и трудоустройстве выпускников 
колледжа на предприятие работодателя целесообразно реализовать идеи 
системного подхода. Этим будет обеспечена системность организации 
и  управления взаимодействием в  рамках интегрированной образова-
тельно-производственной среды.

Во-вторых, должна быть учтена общая теория управленческой дея-
тельности в профессиональных образовательных организациях, раскры-
вающая особенности построения и развития основных управленческих 
процессов с позиций интеграции науки, социума и производства – пла-
нирование, организация, руководство, контроль и др., и управленческих 
принципов – единства управления, централизации и децентрализации, 
воздействия на конечный результат.

Ведущими принципами построения структурно-функциональной мо-
дели взаимодействия колледжа с  социальными партнерами в  интегри-
рованной образовательно-производственной среде являются принцип 
координации и  единства управленческих решений и  принцип функцио-
нальной зависимости и ответственности. В рамках первого принципа 
предполагается создание централизованного органа, который будет обе-
спечивать решение вопросов целеполагания и координации совместной 
деятельности по подготовке квалифицированных рабочих и устранения 
проблем кадрового дефицита на уровне муниципалитета, а  также осу-
ществлять общую координацию субъектов взаимодействия в  интегри-
рованной образовательно-производственной среде колледжа. Согласно 
второму принципу обязательным является закрепление, наряду с функ-
циональными обязанностями, ответственности за  каждым субъектом, 
входящим в интегрированную образовательно-производственную среду 
колледжа.

Установка на  обозначенные принципы при организации взаимодей-
ствия колледжа с социальными партнерами в интегрированной образо-
вательно-производственной среде дает возможность: 

• обеспечить взаимодействие между колледжем и социальными пар-
тнерами по решению вопросов в сфере профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров; 

• выработать рекомендации по  формированию государственного / 
социального заказа на количество рабочих и их специализацию с учетом 
потребности предприятий работодателя и организаций муниципально-
го образования; 

• содействовать выполнению государственного / социального заказа 
на подготовку квалифицированных рабочих; 

• участвовать в разработке образовательных программ и учебно-ме-
тодических комплексов, совершенствовании материально-технической 
базы, организации и проведении учебной / производственной практик 
обучающихся, стажировке педагогов колледжа и т. п.; 
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• обеспечить трудоустройство выпускников колледжа на  предприя-
тия работодателей, закрепление и адаптацию их на рабочих местах, ока-
зание социальной поддержки молодым рабочим;

• оказывать помощь в  привлечении материальных средств для по-
вышения эффективности и  качества образовательного процесса, учеб-
но-методической, производственной и иной деятельности колледжа (Фе-
доров и др., 2022; Федоров и др., 2023a; Федоров и др., 2023b).

Представленные теоретико-методологические положения взяты за ос-
нову при создании структурно-функциональной модели взаимодействия 
колледжа с социальными партнерами в интегрированной образователь-
но-производственной среде (см. рис.). Так, в соответствии с принципом 
координации и единства управленческих решений необходимо наличие 
централизованного органа, предназначенного для координации взаи-
модействия колледжа и  его социальных партнеров в  интегрированной 
образовательно-производственной среде – координационного совета 
по развитию профессионального образования в муниципальном образова-
нии (далее – Координационный совет). 

Основное назначение такого совета заключается в координации вер-
тикальных и  горизонтальных связей, а  также централизации управ-
ленческих решений по  согласованию деятельности профессиональных 
и  общеобразовательных организаций, центров занятости населения 
и  промышленных предприятий в  вопросах подготовки квалифициро-
ванных рабочих кадров для рынка труда муниципального образования. 

Ведущими функциями Координационного совета выступают:
1)  определение основных направлений муниципальной политики 

по обеспечению квалифицированными рабочими кадрами промышлен-
ных предприятий муниципального образования;

2) организация взаимодействия образовательных организаций, рабо-
тодателей, организаций различных форм собственности, общественных 
организаций, органов управления образованием, центров занятости на-
селения в  вопросах планирования и  организации подготовки рабочих 
кадров для предприятий муниципального образования и создания эф-
фективной системы трудоустройства выпускников колледжа;

4) содействие развитию социального партнерства; 
5) разработка предложений по организации учебной / производствен-

ной практики студентов на предприятиях и организациях, расположен-
ных на территории муниципального образования; 

6)  разработка предложений по  привлечению внебюджетных средств 
для обновления и развития материально-технической базы колледжа и пр.

Более подробно роль социальных партнеров и функциональные свя-
зи между ними при взаимодействии в интегрированной образователь-
но-производственной среде колледжа раскрыты в структурно-функцио-
нальной модели данной среды (см. рис.).

Первая функциональная связь, устанавливаемая между админи-
страцией муниципального образования, центром занятости населения 
и колледжем, необходима для формирования государственного задания 
на подготовку рабочих кадров – документа, устанавливающего требова-
ния к составу, качеству, содержанию, условиям, порядку и результатам 
оказания государственных услуг. 
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В рамках представленной модели работа с государственным заданием 
заключается в ежегодном обсуждении на заседаниях Координационного 
совета вопросов формирования заказа на подготовку кадров в системе 
профессионального образования с целью удовлетворения потребности 
предприятий, расположенных на  территории муниципального образо-
вания. Прогноз потребности в рабочих кадрах разрабатывается совмест-
но администрацией муниципального образования, центром занятости 
населения, колледжем, а также предприятиями и организациями различ-
ных форм собственности. Далее формируется заявка, на основании ко-
торой колледж представляет в региональное министерство образования 
пакет документов для участия в конкурсном отборе по распределению 
государственного задания на каждый учебный год. Реализация Коорди-
национным советом данной функции позволяет формировать систему 
подготовки кадров на основе консолидации усилий общеобразователь-
ных организаций, колледжа и  промышленных предприятий, создавая 
при этом условия для профессионального развития обучающихся в рам-
ках профориентационной деятельности.

Вторая функциональная связь в  модели установлена между коллед-
жем и промышленными предприятиями работодателя. Она заключается 
в привлечении конкретных работодателей, испытывающих потребность 

Структурно-функциональная модель взаимодействия социальных партнеров 
в интегрированной образовательно-производственной среде колледжа, где F – 

функциональная связь
A structural and functional model of interaction between social partners in an integrated 
educational and industrial environment of the college, where F – functional connection
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в  получении подготовленных квалифицированных рабочих для соб-
ственного производства и  заинтересованных в  создании интегриро-
ванной образовательно-производственной среды. Представители про-
мышленных предприятий принимают участие не  только в  реализации 
образовательных программ, но и в проектировании их нового содержа-
ния посредством ориентации на трудовые функции профессиональных 
(отраслевых) стандартов. Колледж активно привлекает их  как к  учеб-
но-методической деятельности, так и  учебной, прежде всего практи-
ко-ориентированной, связанной с  организацией и  проведением лабо-
раторных работ, практических занятий, учебной / производственной 
практики в условиях реального производства (в цехах и на технологиче-
ских участках предприятия), что позволяет ускорить процесс адаптации 
выпускников на рабочем месте. Работодатели также участвуют в разви-
тии инфраструктуры колледжа, обеспечивая модернизацию учебно-про-
изводственных мастерских и лабораторий (Федоров и др., 2023b). 

Одним из весомых вкладов работодателей в процесс профессиональ-
ной подготовки квалифицированных рабочих является закрепление 
за учебной группой на период прохождения учебно-производственной 
практики наставника из  числа квалифицированных работников пред-
приятия. Данному процессу предшествует целенаправленная работа 
колледжа и  работодателя, направленная на  психолого-педагогическую 
подготовку предполагаемых наставников в  рамках дополнительного 
профессионального образования, поскольку применяемые ими формы 
и  методы обучения должны отвечать общепедагогическим требовани-
ям и в то же время хорошо сочетаться с реальными производственны-
ми процессами. Параллельно следует отметить важность повышения 
и у педагогов колледжа уровня отраслевой практико-ориентированной 
подготовки, что возможно обеспечить посредством стажировки на соот-
ветствующем предприятии (Малороссиянова, 2014), позволяющей озна-
комиться с современным оборудованием промышленных предприятий 
и  организацией их  деятельности, освоить инновационные технологии, 
методики и способы работы непосредственно на производстве. Планы 
и программы стажировок как вида дополнительного профессионально-
го образования могут разрабатываться колледжем самостоятельно и со-
гласовываться с промышленным предприятием. 

Другим значимым условием в рамках интегрированной образователь-
но-производственной среды является организация процедур промежу-
точной аттестации (ПА) по образовательным программам СПО (в том 
числе разработка механизмов и  инструментов ПА) и  государственной 
итоговой аттестации (ГИА) выпускников. Данные процедуры прово-
дят с  привлечением представителей потенциальных работодателей (в 
том числе наставников), которые также участвуют в совместной работе 
по  определению показателей и  критериев оценки качества профессио-
нальной подготовки выпускников колледжа (Федоров и др., 2022). 

В настоящее время актуально проведение ГИА выпускников по обра-
зовательным программам СПО с применением независимой оценки ква-
лификации (НОК). Несмотря на значительные различия правовой и ор-
ганизационной сторон двух форм аттестации, можно утверждать, что 
1) процедуры НОК не подменяют и не повторяют процедуры ГИА, они 
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дополняют друг друга в части обеспечения полноты и всесторонности 
оценивания профессиональной подготовки выпускника; 2) процедуры 
НОК органически встраиваются в процедуры ГИА благодаря тому, что 
ФГОС СПО и образовательные программы СПО разрабатываются на ос-
новании положений профессионального стандарта, сформированность 
трудовых функций которого и  подлежит оцениванию. Следовательно, 
точками сопряжения НОК и ГИА являются профессиональные компе-
тенции (трудовые функции), регламентированные профессиональным 
стандартом. Такое сопряжение позволяет дополнить указанные в дипло-
ме выпускника сведения об освоении соответствующей образовательной 
программы и присвоении квалификации (ГИА) сведениями о готовно-
сти дипломированного квалифицированного рабочего к  выполнению 
трудовых функций в  соответствии с  профессиональным стандартом, 
содержащимися в свидетельстве о квалификации (НОК) (Федоров и др., 
2022). 

В рамках интегрированной образовательно-производственной среды 
взаимодействие колледжа и  промышленного предприятия начинается 
на  этапе профориентационной работы, продолжается при реализации 
ОП образовательных программам СПО и логически переходит на этап 
трудоустройства выпускников и их дальнейший карьерный рост. 

Третья функциональная связь (см. рис.) заключается в  совместном 
проведении всеми социальными партнерами работы по  развитию ин-
тереса потенциальных абитуриентов к  освоению рабочих профессий. 
В  дальнейшем это найдет отражение в  сформированности професси-
ональной компетентности выпускников колледжа, в  высоком качестве 
их профессиональной подготовки.

В  данном направлении важную роль играет подробное информиро-
вание учащихся школ о правилах приема в колледж, в том числе о таких 
проблемных вопросах, как медицинские противопоказания, прохожде-
ние медицинского осмотра, формирование рейтинга абитуриентов, на-
личие льгот при поступлении на обучение и пр.

Основными формами в  рамках профориентационной работы с  уча-
щимися школ муниципального образования выступают дни открытых 
дверей, встречи с  выпускниками, проведение презентаций колледжа, 
мастер-классы в  учебных мастерских и  лабораториях, размещение ин-
формации о  профессиях и  специальностях на  информационном стен-
де и официальном сайте колледжа, работа со средствами массовой ин-
формации, изготовление и распространение буклетов о колледже и др. 
Одной из  наиболее эффективных форм профориентационной работы, 
оказывающей большое влияние на профессиональное самоопределение 
подростков, следует признать профессиональные пробы, в ходе которых 
участникам предоставляется возможность «погрузиться» в  будущую 
профессию или специальность, получить базовые сведения об  опре-
деленных видах профессиональной деятельности и  под руководством 
педагога-наставника выполнить элементарные практические задания 
(упражнения).

Однако просто привлечь выпускников школ в колледж – недостаточно, 
необходимо предоставить им шанс на реальное трудоустройство и про-
фессиональную адаптацию к  условиям рынка труда. Трудоустройство 
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выпускников и начало их профессиональной деятельности по получен-
ной профессии является важнейшим показателем качества профессио-
нального образования в колледже.

Представленная структурно-функциональная модель взаимодействия 
ведущих работодателей и  социальных партнеров в  интегрированной 
образовательно-производственной среде колледжа взята за основу при 
разработке и реализации в 2019–2024 годы процесса подготовки квали-
фицированных рабочих по образовательным программам СПО 15.01.30 
Слесарь, 15.01.25 Станочник (металлообработка) и  15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) в Новоураль-
ском технологическом колледже (Свердловская область). Исследованием 
были охвачены 3 учебные группы – 74 студента, 10 педагогов колледжа 
(Федоров и др., 2022).

На  основании государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и  реализация молодежной политики 
в  Свердловской области до  2027 года»1 в  целях устранения дефицита 
рабочих кадров и  повышения уровня трудоустройства выпускников 
в Новоуральском городском округе в 2019 году создан Координацион-
ный совет по развитию профессионального образования, инициатором 
создания которого выступил колледж. Рабочей группой, в состав кото-
рой вошли представители колледжа, органов местного самоуправления, 
работодателей, органов управления образованием, центра занятости на-
селения и других заинтересованных сторон, было разработано положе-
ние о Координационном совете, определены основные задачи, функции, 
организация его деятельности. Основным условием высокой эффектив-
ности работы Координационного совета стало нормативно-правовое 
закрепление обязательств и  ответственности всех участников данного 
процесса. 

В рамках интегрированной образовательно-производственной среды 
колледжа партнерами выступили предприятия государственной корпо-
рации «Росатом» – НПО «Центротех» и Уральский электрохимический 
комбинат. Совместно с  представителями предприятий создана локаль-
ная нормативно-правовая база, регламентирующая реализацию обра-
зовательного процесса в  интегрированной образовательно-производ-
ственной среде колледжа: положение, соглашения, договоры, приказы 
и пр.

Среди наиболее распространенных направлений совместной деятель-
ности колледжа и предприятий-партнеров необходимо выделить следу-
ющие:

• организация и участие в системной профориентационной работе;
• совместная разработка требований к  качеству профессиональной 

подготовки выпускников – включение в  образовательную программу 
дополнительных знаний, умений и  компетенций с  учетом требований 
работодателей;

• привлечение к  образовательному процессу высококвалифици-
рованных специалистов с  предприятий в  качестве преподавателей 
1 Постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 
года». http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6600201912240014?index=1&rangeSize=1 
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профессиональных циклов образовательной программы и наставников 
в период учебно-производственной практик;

• стажировка педагогических работников колледжа на  рабочих ме-
стах производственных участков предприятий;

• участие работодателей в оценке качества профессиональной подго-
товки выпускников колледжа;

• трудоустройство выпускников колледжа, в том числе демобилизо-
вавшихся из  Вооруженных сил РФ, летнее трудоустройство студентов 
колледжа;

• участие работодателей в научно-практических конференциях, обра-
зовательных проектах, выездных практиках и стажировках;

• развитие на базе колледжа отраслевого центра компетенций Роса-
тома;

• подготовка сборной команды, состоящей из  студентов колледжа 
и работников предприятий, для участия в чемпионатах рабочих профес-
сий AtomSkills по различным компетенциям (Федоров и др., 2022).

Профессиональная ориентация реализуется согласно ежегодному 
плану профориентационной работы. В него включены различные виды 
мероприятий: экскурсии в колледж школьников Новоуральского город-
ского округа; проведение мастер-классов и  профессиональных проб; 
работа кружка технического творчества «Я – инженер»; работа с роди-
телями потенциальных абитуриентов. Профориентационная работа ох-
ватывает детей и подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Основной акцент 
делается на школьников 7–9-х классов как потенциальных абитуриентов 
колледжа (Там же). 

В период с 2019 по 2023 гг. в рамках проведения ГИА студенты, об-
учавшиеся по  образовательной программе СПО 15.01.25 Станочник 
(металлообработка), прошли в  Центре оценки квалификации НПК 
«Уралвагонзавод» процедуру ГИА, сопряженную с  НОК, и  получили 
не только диплом, свидетельствующий о получении профессионально-
го образования, но  и свидетельства о  квалификации 40.07800.01 «То-
карь 2-го разряда (2-й уровень квалификации)», 40.07800.02 «Токарь 
3-го разряда (3-й уровень квалификации)», 40.02100.01 «Фрезеровщик 
2-го разряда (2-й уровень квалификации)». Аналогичную процедуру 
на базе ООО «Национальное агентство контроля сварки – Урал» (ООО 
«НАКС–Урал») прошли выпускники образовательной программы СПО 
15.01.05 «Сварщик ручной и  частично-механизированной сварки (на-
плавки)» и получили свидетельство о квалификации 40.00200.01 Свар-
щик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень ква-
лификации) (Там же). 

Важным показателем эффективности, созданной на  основании 
представленной модели интегрированной образовательно-производ-
ственной среды, явилось трудоустройство 75 % выпускников колледжа 
на предприятия-партнеры. 

Полученные результаты являются логическим продолжением исследо-
вания совершенствования профессиональной подготовки квалифициро-
ванных рабочих в интегрированной образовательно-производственной 
среде колледжа, основные этапы которого отражены в  ранее опубли-
кованных работах, посвященных: механизмам сопряжения процедур 
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государственной итоговой аттестации и независимой оценки квалифи-
каций в СПО (Федоров и др., 2022); условиям обеспечения качества про-
фессиональной подготовки студентов колледжа (Федоров и др., 2023a); 
особенностям подготовки квалифицированных рабочих в  интегриро-
ванной образовательно-производственной среде колледжа (Федоров 
и др., 2023b).

Заключение
Масштабы модернизации СПО побуждают педагогическую науку 

к поиску оптимальных практико-ориентированных моделей интеграции 
образования и производства, в совокупности своих ресурсов обеспечи-
вающих повышение качества профессиональной подготовки квалифи-
цированных рабочих. 

Принимая во внимание, что колледж и промышленное предприятие 
работодателя не  являются единственными участниками в  системе ка-
дровой подготовки, важно выявлять заинтересованные в эффективно-
сти профессиональной подготовки стороны (например, администрация 
муниципального образования, центры занятости населения, общеобра-
зовательные организации муниципального образования и пр.) и взаимо-
действовать с ними в условиях интегрированной образовательно-произ-
водственной среды.

Расширение участников влечет за собой потребность в установлении 
организационной структуры, учитывающей особенности взаимодей-
ствия и  функциональные связи в  рамках интегрированной образова-
тельно-производственной среды. Ориентация на  принципы координа-
ции и единства управленческих решений, функциональной зависимости 
и ответственности позволила создать централизованный орган – коор-
динационный совет по развитию профессионального образования в му-
ниципальном образовании и установить функциональные связи между 
его участниками.

Представленные положения организации взаимодействия колледжа 
с  социальными партнерами в  интегрированной образовательной среде 
способствуют обогащению профессиональной педагогики, расширяя 
знания об организационно-педагогических условиях обеспечения каче-
ства подготовки квалифицированных рабочих, их последующее успеш-
ное трудоустройство на  промышленном предприятии и  адаптацию 
на рабочем месте. Реализация предложенной в статье структурно-функ-
циональной модели взаимодействия позволяет колледжу устанавливать 
и поддерживать взаимовыгодные отношения с социальными партнера-
ми. Данный аспект полученных результатов раскрывает их значимость, 
а также возможную практическую применимость при реализации феде-
рального экспериментального проекта «Профессионалитет».
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Аннотация 
Введение. Статья посвящена проблеме педагогического образования в современ-
ной России. Тема подготовки российских учителей является одной из самых обсуж-
даемых на фоне социально-экономических изменений жизни страны, пересмотра 
структуры уровней и программ высшего образования в целом.
Цель. Провести сравнительный анализ подходов к современному педагогическо-
му образованию с учетом положений профессионального стандарта «Педагог (пе-
дагогическая деятельность в  сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» и ФГОС СПО и ВО 
по направлению подготовки «Педагогическое образование».
Методы. Контент-анализ научной литературы и нормативных документов; сравни-
тельный анализ подходов к организации педагогического образования в Россий-
ской Федерации.
Результаты. Наблюдается тенденция к унификации педагогического образования 
при наличии разных подходов к нему на уровне стандартизирующих документов 
(ФГОС, профстандарты), разнообразия практик и  точек зрения ученых. Унифика-
ция возможна на уровне принципов и методов организации педагогического об-
разования при различиях, обусловленных двойственностью квалификации учите-
лей-предметников, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Научная новизна заключается в характеристике современных тенденций разви-
тия педагогического образования в контексте возможности, необходимости и сте-
пени его унификации.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы 
при разработке федеральных и региональных программ развития педагогическо-
го образования.

Ключевые слова: педагогическое образование, ядро педагогического образова-
ния, среднее педагогическое образование, высшее педагогическое образование, 
профессиональный стандарт педагога, ФГОС, квалификация учителя
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Abstract
Introduction. The article is devoted to the issue of pedagogical education in modern 
Russia. The training of  Russian teachers is  currently among the most discussed top-
ics amid the socio-economic changes in the country and the revision of the structure 
of levels and programmes of higher education in general.
The aim is to carry out a comparative analysis of approaches to modern pedagogical 
education, taking into account the provisions of educational and professional standards 
set by the state.
Methods. The study employs content analysis of scientific literature and regulatory doc-
uments, along with a comparative analysis of approaches to the organisation of peda-
gogical education in the Russian Federation.
Results. There is a tendency to unify approaches to pedagogical education, despite the 
existence of different approaches at the level of standardizing documents (Federal State 
Educational Standard, professional standards), as well as a diversity of practices and per-
spectives among scholars. Unification is possible at the level of principles and methods 
of organising pedagogical education, while still accommodating differences arising due 
to the dual qualifications of subject teachers, as well as the age and individual charac-
teristics of students, including gifted children, students with special educational needs, 
and those attending general educational organisations of different types and locations.
The scientific novelty lies in  characterising the modern trends of  the organisation 
of pedagogical education and raising the issue of researching the possibility, necessity, 
and extent of its unification.
Practical significance. The study’s findings are of interest to scholars and practitioners 
involved in pedagogical education.

Keywords: pedagogical education, core of pedagogical education, secondary pedagog-
ical education, higher pedagogical education, professional teacher’s standard, federal 
state educational standards, teacher qualification
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Введение
Педагогическое образование в  России в  очередной раз находится 

на переходном этапе, что связано со стремительными изменениями в со-
циальной структуре, технологиях, а также ценностной переориентации 
граждан. Существенно изменился и процесс преподавания, который яв-
ляется ядром всей системы образования (Данько, 2022; Тагунова, Долгая, 
2021). 

В 2022 г. Постановлением Правительства РФ № 1688-р была утвержде-
на «Концепция подготовки педагогических кадров для системы образо-
вания на период до 2030 года», одной из задач которой является «обе-
спечение единых подходов к осуществлению предметной, методической 
и психолого-педагогической подготовки будущих учителей»1.

В  Концепции также отмечается, что в  настоящее время существует 
ряд проблем, связанных с  разрозненностью принципов организации 
обучения будущих педагогов в высших и средних учебных заведениях, 
среди которых можно выделить ключевые:

• дисбаланс качества и условий подготовки специалистов, связанный 
с  отсутствием единых программ и  механизмов их  реализации в  вузах 
и ссузах страны;

• разрыв между темпом обновления содержания и инфраструктуры 
педагогической подготовки и темпом обновления общего образования;

• недостаточное соответствие результатов подготовки выпускника 
(молодого педагога) актуальным запросам отрасли образования, обще-
ства и государства2. 

Актуальные запросы отрасли образования, общества и  государства 
к  выпускникам педагогических вузов и  факультетов определяют тре-
бования к  воспитанию квалифицированных специалистов, способных 
к  развивающей деятельности, соответствующих непрерывно изменяю-
щимся условиям и технологиям современного мира.

Эти требования отражены в  профессиональных и  федеральных го-
сударственных образовательных стандартах (ФГОС). Благодаря консо-
лидированной деятельности федеральных учебно-методических объе-
динений (ФУМО) высшего и среднего профессионального образования 
по  направлению подготовки 44.00.00 «Образование и  педагогические 
науки» появился еще важный один документ – ядро педагогического об-
разования3.

Современные требования к  учителю обязывают каждого педагога 
постоянно повышать квалификацию, самосовершенствоваться, а  так-
же вносить изменения в свою педагогическую деятельность. Различные 
формы педагогического образования представляются эффективными 
инструментами в достижении этих целей.

1 Концепция подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года / Утверждена распоряжени-
ем Правительства РФ 24 июня 2022 г. № 1688-р http://government.ru/docs/all/141781
2 Там же.
3 Письмо Минпросвещения России от 14.12.2021 N АЗ-1100/08 "О направлении информации" (вместе с "Методическими ре-
комендациями по подготовке кадров по программам педагогического бакалавриата на основе единых подходов к их 
структуре и содержанию ("Ядро высшего педагогического образования")") // Информационный ресурс КОДИФИКАЦИЯ.РФ.  
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-14.12.2021-N-AZ-1100_08 
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Повышенное внимание к  проблеме организации педагогического 
образования, существование различных подходов к его модернизации, 
обусловливают необходимость проведения сравнительного анализа по-
ложений действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих 
процесс организации педагогического образования, выявление ведущих 
тенденций в современной России.

Методы
В  качестве основного метода исследования использовался сравни-

тельный анализ современных подходов к организации педагогического 
образования в Российской Федерации, представленных в нормативных 
и нормативно-методических документах, а также контент-анализ науч-
ных публикаций по теме исследования.

Результаты и обсуждение
Педагогическое образование можно классифицировать по  следую-

щим основным параметрам:
− по  уровням образования, в  рамках которых ведется педагогиче-

ская деятельность (дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; среднего профессионального и высшего);

− по  квалификации учителей школьного образования: учитель на-
чальной школы и учитель-предметник (Кизлевич, 2020).

В  рамках данной статьи речь пойдет о  педагогическом образовании 
учителей для уровней среднего общего и начального образования.

В  самом общем плане, структуру педагогического образования учи-
телей Российской Федерации можно представить следующим образом 
(рис. 1).

При этом важно отметить, что для квалификации «учителей-пред-
метников» характерна определенная «двойственность»: помимо общей 
педагогической квалификации им необходимо иметь высокий уровень 
подготовки по  профильному предмету. На  современном этапе можно 
отметить несколько моделей подготовки учителей-предметников на сту-
пени высшего образования:

• для педагогических вузов характерно обучение студентов профиль-
ному предмету и  основам психолого-педагогической деятельности па-
раллельно (то есть профильные (предметные) дисциплины, а также дис-
циплины психолого-педагогического цикла осваиваются одновременно, 
начиная с первого года обучения);

• в классических университетах организация обучения, как правило, 
выстраивается по следующей схеме: 1–2 курс бакалавриата – освоение 
профильных дисциплин (например: математика, иностранные языки 
и пр.); на 3–4 курсах к профильным присоединяются психолого-педаго-
гические дисциплины;

• нестандартные модели организации образовательного процесса, ре-
ализуемые отдельными вузами. 

Например, ректор Московского городского педагогического универ-
ситета И. М. Реморенко посчитал целесообразным организовать процесс 
обучения студентов педагогических специальностей по  принципу 2+2, 
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где на первых курсах студенты овладевают основами психолого-педаго-
гической науки, а в последующем могут определиться с интересующим 
их профилем (русский, математика, иностранные языки и т. д.).

На  законодательно-регламентационном уровне требования к  ре-
зультату и содержанию педагогического образования закреплены в фе-
деральных государственных образовательных стандартах (ФГОС ВО 
и ФГОС СПО)1 и профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая 
деятельность в  сфере дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»2. В ФГОС 
ключевым показателем, определяющим степень успешности реализации 
педагогического потенциала, является освоение общих (ФГОС СПО), 
универсальных (ФГОС ВО) и профессиональных компетенций. 

В соответствии с ФГОС СПО квалификация выпускников педагоги-
ческих специальностей предполагает, что «после получения диплома 
педагога, выпускники могут претендовать на должности учителей, вос-
питателей, методистов, руководителей учебных групп и другие должно-
сти в образовательной сфере», в то время как выпускники вузов, поми-
мо перечисленных должностей, могут претендовать на  педагогические 
должности в  СПО, образовательных организациях высшего образова-
ния, а также центрах профессиональной переподготовки, то есть сфера 

1 Федеральные государственные образовательные стандарты. https://fgos.ru 
2 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Утвержден приказом Минтруда РФ от 18.10.2013 № 
544н). https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-
professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367

Рис. 1. Структура современного педагогического образования в России
Fig. 1. The structure of modern teacher education in Russia
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профессиональной деятельности выпускников вузов ожидаемо шире. 
Однако на уровне высшего образования отличия в требованиях бакалав-
риата и магистратуры минимальны.

Сравнительный анализ универсальных и общих компетенций студен-
тов педагогических специальностей высшего и среднего профессиональ-
ного образования на основе ФГОС ВО по направлению подготовки Пе-
дагогическое образование (бакалавриат и магистратура) и ФГОС СПО 
по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, показал, 
что:

• СПО направлено на  развитие широкого спектра базовой группы 
компетенций «Системное и критическое мышление», куда относят сразу 
четыре компетенции (ОК 1–4), в то время как при получении высшего 
образования основным требованием выступает необходимость разви-
тия способности осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-
формации (УК 1);

• уровень высшего образования (бакалавриат и магистраутра) опре-
деляет важность компетенции по  разработке и  реализации проектов 
(УК 2), в то время как в ФГОС СПО такие требования полностью отсут-
ствуют;

• на уровне высшего образования предполагается целенаправленное 
развитие организаторских компетенций (УК 3), ФГОС СПО рассма-
тривает группу компетенций «Командная работа и лидерство» с точки 
зрения достаточного уровня сформированности коммуникативных на-
выков для работы в коллективе, в том числе для взаимодействия с обуча-
ющимися и их родителями (ОК 6);

• на  этапе обучения в  рамках СПО не  выделяют необходимость 
формирования межкультурной компетенции, в  то время как в  рамках 
высшего образования как на уровне бакалавриата, так и на уровне ма-
гистратуры в качестве отдельной группы компетенций определена необ-
ходимость овладения межкультурным взаимодействием (УК 5);

• значительное внимание в ФГОС СПО уделяется компетенциям, спо-
собствующим самоорганизации и самообразованию (ОК 5, ОК 8, ОК 9), 
куда относят ИКТ-компетенцию, способность планировать повышение 
квалификации, своевременно обновлять педагогические подходы в со-
ответствии с изменением требований ФГОС и т. д.; во ФГОС ВО сформи-
рованность компетенций «Самоорганизация и самообразование» (УК 6) 
рассматривается как реализация принципа «обучения на  протяжении 
всей жизни».

Особые отличия при рассмотрении особенностей содержания ФГОС 
ВО и  СПО педагогического образования следует отметить в  рамках 
структуры профессиональных и общепрофессиональных компетенций. 

Так, в структуре ФГОС СПО по специальности «Преподавание в на-
чальных классах» выделяют профессиональные компетенции по следу-
ющим видам деятельности:

1) преподавание по образовательным программам начального общего
образования;
2) организация внеурочной деятельности и общения учащихся;
3) классное руководство;
4) методическое обеспечение образовательного процесса.
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Требования к профессиональной квалификации выпускника СПО со-
держат преимущественно «прикладной» характер, общепрофессиональ-
ные компетенции не выделяются.

В ФГОС ВО по  направлению «Педагогическое образование» как 
на уровне бакалавриата, так и на уровне магистратуры общепрофессио-
нальные компетенции представлены следующими категориями:

1) правовые и этические основы профессиональной деятельности;
2) разработка основных и дополнительных образовательных про-

грамм;
3) совместная и индивидуальная учебная и воспитательная деятель-

ность обучающихся;
4) построение воспитывающей образовательной среды;
5) контроль и оценка формирования результатов образования;
6) психолого-педагогические технологии в профессиональной дея-

тельности;
7) взаимодействие с участниками образовательных отношений;
8) научные основы педагогической деятельности.
При характеристике профессиональных компетенций в рамках ФГОС 

ВО отмечается, что согласно п. 3.1 «Профессиональные компетенции 
определяются организацией самостоятельно на основе профессиональ-
ных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности вы-
пускников (при наличии)». 

Анализ ФГОС СПО и  ВО позволил увидеть «уровневые» отличия 
в  требованиях к  результатам педагогического образования при мини-
мальных отличиях бакалавриата и  магистратуры. При разработке об-
разовательных программ на основе ФГОС СПО или ВО предполагается 
учет требований и соответствующих профессиональных стандартов.

Профессиональный стандарт педагога содержит в  себе требования 
к  квалификации учителей в  части психолого-педагогической и  мето-
дической составляющих. При координирующей деятельности Совета 
по  профессиональным квалификациям в  сфере образования в  насто-
ящее время подготовлены и апробируются в пилотном режиме квали-
фикации, разработанные на  основе профстандарта педагога. Они ох-
ватывают все стадии развития учителя (от студента старших курсов, 
которым на  законодательном уровне позволено вести педагогическую 
деятельность, и  начинающих учителей до  опытных педагогов)1. Также 
разработаны и  апробируются в  пилотном режиме оценочные средства 
для выделенных квалификаций. В них учитываются уже три ключевые 
составляющие к квалификации педагога: психолого-педагогическая, ме-
тодическая и предметная.

Сравнительный анализ профессионального стандарта педагога 
с ФГОС СПО и ВО дает возможность сделать вывод о том, что проф-
стандарт значительно шире ФГОС, так как представляет требования 
к учителям на разной стадии их профессионального развития, а пакет 
«профстандарт – квалификации – оценочные средства» в целом подчер-
кивает двойственную и  равнозначимую квалификацию современного 
учителя.
1 Профессиональные стандарты. Утвержденные квалификации // Совет по профессиональным квалификациям в сфере образо-
вания. https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii
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Однако следует учесть, что разработанные на основе профстандарта 
квалификации и система их независимой оценки в настоящее время на-
ходятся в начальной стадии развития. Квалификации учителей, которые 
могут быть получены в рамках СПО и ВО, дублируются, уровни бакалав-
риата и магистратуры не имеют существенных отличий. В дополнение 
к этому ожидаются коренные изменения в системе высшего образования 
в целом1. 

С  целью преодоления некоторой рассогласованности современных 
нормативно-правовых документов, определяющих требования к  педа-
гогическому образованию, а  также успешной реализации Концепции 
подготовки педагогических кадров, был разработан подход, именуемый 
«ядро» педагогического образования. По мнению ректора МПГУ Алек-
сея Лубкова, «ядро» педагогического образования представляет собой 
«фундамент, гармонизацию всех частей педагогического образования, 
то есть ту базу знаний и профессиональных навыков, которыми должен 
владеть выпускник педагогического направления независимо от профи-
ля»2. Иными словами, «ядро» педагогического образования может рас-
сматриваться как набор универсальных и профессиональных компетен-
ций, необходимых педагогу для успешной реализации педагогической 
части его квалификации, Его структура включает в  себя семь модулей 
(рис. 2).

1 Согласно Указу Президента РФ «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования» от 12 мая 2023 г. 
в скором времени российское высшее образование будет включать базовое высшее образование; специализированное высшее 
образование; профессиональное образование (аспирантура)
2 Алексей Лубков. МПГУ: ядро педобразования – новые подходы к обучению и развитию талантов учителей // Вестник обра-
зования. https://vestnik.edu.ru/main-topic/mpgu-iadro-pedobrazovaniia-novye-podkhody-k-obucheniiu-i-razvitiiu-talantov-uchitelei 

Рис. 2. Структура «ядра» педагогического образования
Fig. 2. The structure of the “core” of pedagogical education
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По  мнению А. В. Милехина, создание «ядра» педагогического обра-
зования направлено на  «унификацию» принципов обучения студентов 
педагогических специальностей всех вузов и ссузов Российской Федера-
ции. В соответствии с разработанными в рамках «ядра» методическими 
рекомендациями основным требованием выступает «обязательный ми-
нимум содержания и  результатов подготовки педагогов», в  рамках ко-
торого образовательные учреждения будут одинаково хорошо готовить 
учителей в педагогических учреждениях нашей страны»1.

А. В. Зырянова отмечает, что «ядро» педагогического образования 
способно установить «разумные требования по  подготовке будущих 
педагогов во всех учебных заведениях страны», при этом, подчеркива-
ет автор, не предполагает введения «абсолютно одинаковой программы 
во всех вузах страны», а акцентирует внимание на единстве требований 
к практической, предметной и методической подготовке студентов педа-
гогических специальностей2.

В этой связи при рассмотрении аспекта унификации требований важ-
но отметить, что абсолютное единство программ, моделей обучения, 
а также его содержания невозможно, поскольку подготовка педагогиче-
ских кадров ведется по различным предметным областям, уровням об-
разования (педагоги начальных классов, педагоги средней общеобразо-
вательной, высшей школы и т. д.), что исключает возможность тотальной 
унификации.

Однако сказанное не  противоречит требованиям к  «унификации» 
обу чения будущих педагогов, если под унификацией понимать создание 
«ядра» педагогического образования, призванного стандартизировать 
принципы отбора содержания и принципы обучения будущих педагогов, 
основанные на практико-ориентированных формах и методах обучения. 
Именно такого рода унификация способна обеспечить равенство и до-
ступность образования во всех регионах Российской Федерации и сфор-
мировать качественный состав педагогических работников не  только 
в крупных городах, но и на периферии.

Заключение
Повсеместное внедрение системы «ядра» педагогического образова-

ния в высшие и среднеспециальные учебные заведения рассматривается 
как эффективный инструмент решения выявленной проблемы.

Несомненно, что уровни квалификации выпускников ВО и  СПО 
не могут быть одинаковыми, должны отличаться в будущем и требования 
базовых и специализированных программ педагогического образования 
при сохранении их преемственности. В этой работе важным инструмен-
том может оказаться уровневый принцип профессионального стандарта 
и основанные на нем подходы к оценке квалификаций учителей.

Отсутствие единой системы оценки компетенций выпускников учреж-
дений ВО и СПО по педагогическим специальностям, разрозненность мо-
делей организации обучения приводит к «централизации» абитуриентов, 

1 Ядро высшего педагогического образования // Академия Минпросвещения России. https://apkpro.ru/proekty/yadro-vysshego-
pedagogicheskogo-obrazovaniya 
2 Там же.

Д. В. Пономарь 
Тенденции к унификации педагогического образования в России: подходы и ограничения 

https://apkpro.ru/proekty/yadro-vysshego-pedagogicheskogo-obrazovaniya
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студентов и  будущих выпускников, проявляющейся в  снижении «пре-
стижности» учебных заведений, находящихся в регионах, по отношению 
к известным столичным образовательным учреждениям. 
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Аннотация
Введение. Рефлексия является важным фактором успешности в различных видах 
профессиональной деятельности. В  рамках педагогики большинство исследова-
ний проявлений рефлексии сконцентрировано на высших психологических функ-
циях человека или на  формировании рефлексивной компетенции у  школьников 
и студентов. Остается открытым вопрос о сформированности рефлексии в системе 
общепрофессиональных компетенций у педагогов, в том числе педагогов профес-
сионального образования. 
Цель. Обоснование значимости рефлексивной компетенции в структуре компетен-
ций педагога. 
Методы. Библиографический и  контент-анализ научных публикаций, посвящен-
ных проблемам педагогической рефлексии, систематизация полученных выводов.
Результаты. Предложен подход к изучению профессиональной рефлексии педа-
гога как особого комплекса компетенций, приобретающих особую значимость в ус-
ловиях цифровой трансформации образования.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы 
для дальнейшей разработки проблематики профессиональной рефлексии как ин-
струмента совершенствования педагогической деятельности.

Ключевые слова: педагогическая рефлексия, рефлексивная компетенции, педагог 
профессионального обучения, цифровая трансформация образования, критиче-
ское мышление, самоконтроль, профессиональная адаптивность
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Abstract
Introduction. Reflection is  an important factor in  achieving success across various 
types of  professional activities. In  pedagogy, most studies focus on  the higher 
psychological functions of individuals or on the development of reflective competencies 
in schoolchildren and students. The issue of  the formation of  reflective competencies 
within the general professional skills of teachers, particularly in the field of secondary 
vocational education (SVE), remains unresolved.
The aim of the article is to substantiate the significance of reflective competence within 
the structure of a teacher’s competencies.
Methods. The study employed bibliographic and content analysis of  scientific 
publications dedicated to issues of pedagogical reflection, along with the systematisation 
of the findings.
Results. An  approach to  studying professional reflection as  a distinct set of  teacher 
competencies, which becomes especially crucial in  the context of  the digital 
transformation of education, was proposed.
Practical Significance. The results of  the study can be  used to  further explore 
professional reflection as a tool for improving pedagogical practices.
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Введение
Представьте себе картину, вы  идете на  работу каждое утро, едете 

одни и тем же маршрутом, что и всегда. Вы приезжаете на место, идете 
к лифту, выходите на своем этаже, заходите в кабинет и начинаете рабо-
тать. А выглядит ваш рабочий день следующим образом: вы за столом, 
перед вами два монитора, на правом начинают символы на языке, кото-
рого вы не знаете, смысл отдельных символов и целых фраз вам неиз-
вестен. Все, что от вас требуется, это переносить все символы, как они 
есть, в том же порядке, в котором они появляются, на левый монитор, 
нажимать кнопку «ввод» и дождаться подтверждения о получении сим-
волов на другой стороне. Все, больше вам ничего делать не нужно. Это 
довольно вольная интерпретация мысленного эксперимента философа 
Джона Сёрла, который получил название «Китайская комната». Суть 
оригинального рассуждения сводилась к тому, чтобы опровергнуть ги-
потезы о  так называемом «сильном» искусственном интеллекте (далее 
ИИ), то  есть таком ИИ, в  котором с  помощью программирования вы-
страивался бы аналог человеческого сознания (Searle, 1990). 

Однако у этого образа есть и другая сторона, куда более реальная. Чрез-
мерное увлечение цифровыми технологиями в отрыве от анализа целей 
педагогического действия и подборе необходимых под него средств мо-
жет привести к тому, что описанный выше пример станет реальностью 
для педагогов, от которых будет требоваться не разработка дидактиче-
ских инструментов, работа с учениками и студентами, поддержание ин-
тереса к теме занятия, а лишь нажатие нескольких кнопок на планшете. 
При этом смысл этих действий может быть не только не ясен, но и отсут-
ствовать для педагога вовсе. Более того, актуальность цифровой транс-
формации будет только возрастать. В Российской Федерации в 2024 году 
на смену национальному проекту «Цифровая экономика» придет проект 
«Экономика данных». В рамках этого проекта до 2030 года планируется 
реализовать план по  цифровизации нескольких секторов экономики1, 
что потребует подготовки большого количества кадров, умеющих рабо-
тать в парадигме цифровизации, а значит, цифровая трансформация на-
прямую будет связана с процессами образования. 

«Недостаточная научная отрефлексированность цифровой трансфор-
мации и  неопределенность в  терминологии» (Сергеев, 2023) приводит 
к тому, что дидактическая часть работы педагога в условиях цифрови-
зации остается за бортом научного анализа. Более того, при детальном 
рассмотрении такого феномена, как цифровая трансформация образо-
вания, мы сталкиваемся с двумя воздействующими друг на друга тенден-
циями. Первая — это разработка необходимых цифровых технологий, 
ресурсов и сервисов для образования. Вторая — это создание и осмыс-
ление отвечающих на вызовы времени педагогических технологий, кото-
рые бы соотносились с цифровым миром.

Потеря второй тенденции может обернуться излишним и неоправдан-
ным редукционизмом в деятельности педагогов. Уже сейчас, пока мы еще 
серьезно не  говорим о  таких цифровых инструментах, как «сильный» 

1 М. Калмацкий, А. Узбекова. В России запускают нацпроект по цифровой трансформации государства // Российская газета. 
21.05.2024.https://rg.ru/2024/05/21/kakie-nashi-kody.html 
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ИИ, необходимо понять, как можно помочь педагогам сохранить свою 
профессиональную значимость и не упустить из виду человеческую сто-
рону педагогической деятельности. 

Сегодня ряд авторов говорит о необходимости перехода к новой об-
разовательной парадигме, в рамках которой исследователям будет важно 
спрогнозировать, как именно цифровые технологии повлияют на нашу 
жизнь и  на образование. Наиболее интересной в  контексте цифровой 
трансформации образования, представляется идея человекоцентризма 
(Абрамов и  др., 2024), которая подразумевает не  просто индивидуаль-
ную траекторию получения образования, а  «личностно ориентирован-
ную парадигму» (Колесникова, 1995). В рамках этой парадигмы важны 
не столько технологии и связанные с ними изменения, сколько роль са-
мого человека, возможности его самоанализа и саморазвития в условиях 
технологических изменений. 

Опора на  личностно ориентированную парадигму позволяет прео-
долеть и другие риски цифровизации, связанные, например, с работой 
с  огромными массивами данных («большими данными»), для которых 
наряду с количественными релевантны такие характеристики, как зна-
чение и актуальность (Климович, 2018). Рассуждая о том, как может из-
мениться мир, если люди начнут использовать «большие данные» в ка-
честве основы для предотвращения различных негативных сценариев 
во всех сферах жизни, автор делает любопытный для нас вывод: перспек-
тива предсказательной аналитики должна быть не  в русле усиленного 
внешнего контроля (например, со стороны государства или отдельных 
его институтов), а в русле развития инструментов самоконтроля челове-
ка (Там же). 

Методы
В  процессе исследования применен библиографический и  контент- 

анализ научных публикаций, посвященных проблемам педагогической 
рефлексии, а также анализ неопубликованных диссертационных иссле-
дований по специальности «Теория и методика профессионального об-
разования», защищенных в 2011–2020 гг. 

Результаты и обсуждение
Для дальнейшего анализа концепций, представленных выше, необ-

ходимо сфокусироваться на конкретных феноменах, важных для нашей 
работы. Объединяющим звеном проанализированных исследований яв-
ляется феномен субъектности человека, в рамках нашего анализа – это 
субъектность педагога. Проявление субъектности в профессиональной 
деятельности происходит через профессиональную рефлексию. Именно 
рефлексия может стать тем инструментом, который позволит педагогам 
формулировать дидактические цели в повседневной профессиональной 
деятельности, сохраняя изначальную значимость педагогической мис-
сии – развивать «человеческое в человеке», не ограничиваясь ролью опе-
ратора умных цифровых платформ. Вместе с этим рефлексия — это тот 
инструмент, который может помочь современному педагогу подбирать 
необходимые цифровые решения под дидактическую цель. Опираясь 
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на  профессиональную рефлексию как инструмент коррекции и  улуч-
шения собственной деятельности, педагог сможет постоянно актуали-
зировать дидактические элементы своей работы. Также стоит отметить, 
что понятие рефлексии интуитивно пересекается с другими понятиями, 
такими как, например, критическое мышление, самоконтроль и пр. Це-
лью статьи не является сравнительный анализ данных понятий, поэто-
му на первом этапе мы останавливаемся на понятии рефлексии, однако 
в дальнейшем такой сравнительный анализ будет необходим для форми-
рования четких границ изучаемых понятий. 

Понятие рефлексии имеет философско-психологическое происхожде-
ние. Обозначая тему профессиональной рефлексии педагога, необходи-
мо прежде всего дать определение рефлексии с поправкой на педагогиче-
ский контекст, понимая ее как некое качество педагога. В общем случае 
профессиональная (педагогическая) рефлексия педагога может пони-
маться как способность учителя быть сосредоточенным не на предмете 
собственной деятельности (в качестве которого выступает содержание 
учебного материала), а на самой деятельности (Сергеев, 2004).

Рефлексия как процесс имеет свою структуру, она состоит из останов-
ки и фиксации. Под «остановкой» понимается остановка своей деятель-
ности, причем не всегда это обозначает именно окончание какой-либо 
деятельности, иногда процесс рефлексии параллелен деятельности. 
«Фиксация» предполагает анализ и оценку деятельности, что может вы-
ражаться в постановке вопросов относительно тех или иных ее аспектов 
(Там же). В целом можно отметить, что рефлексия как качество педаго-
га безусловно дает возможность посмотреть на  свою деятельность «со 
стороны» и  оперативно скорректировать как дидактические цели, так 
и средства, используемые для их достижения. В условиях цифровизации 
работа педагога может свестись к  замене дидактических задач и  целей 
цифровыми инструментами и средствами. При этом возникает эффект 
«давления средств на цели», при котором применение цифровых средств 
без адаптации к конкретной цели выступает как новая проблема в циф-
ровизации образования, усиливая значимость педагогической рефлек-
сии. Рефлексия позволяет педагогу стать субъектом собственной дея-
тельности, а не превратиться в обслуживающий технологии персонал. 

Существует большое количество работ, посвященных феномену реф-
лексии в педагогической деятельности, отметим лишь некоторые из них. 
Так, В. И. Слободчиков (1986) отмечает, что у человека есть два уровня 
рефлексии: внешняя, которая формирует сознание, и внутренняя, отве-
чающая за формирование ценностей. И. Н. Семенов и С. Ю. Степанов 
(1983) показали, как уровень рефлексии влияет на способность человека 
решать задачи. Связь рефлексии и собственных переживаний как фак-
тора интенсивности познавательных состояний изучены А. О. Прохоро-
вым и А. В. Черновым. Полученные ими данные свидетельствуют о том, 
что оптимальный уровень познавательных состояний достигается при 
среднем уровне рефлексии деятельности (Прохоров, Чернов, 2019). 

Т. В. Савинова и Р. Р. Сюбаева (2019) показывают важность личност-
ной рефлексии, как «фактора осознания себя … и своей компетентно-
сти в  профессиональной деятельности». М. А. Якунчев с  соавторами 
отмечают важность активизации когнитивной деятельности за  счет 
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построения нестандартных моделей обобщения материала. Использова-
ние таких моделей приводило к повышению осознанности выполнения 
заданий (Якунчев и др., 2019). Вопросы, близкие тематике нашей статьи, 
рассмотрены авторами коллективной монографии под ред. Ю. П. Зин-
ченко, В. И. Моросановой (Психология саморегуляции..., 2020). Однако 
предметом анализа здесь, как правило, выступают проблемы форми-
рования рефлексии у учащихся в системе общего образования. В своих 
работах исследователи приходят к выводу, что сформированность у обу-
чающихся компетенций, связанных с рефлексией, положительно влияет 
на процесс учения и образования в целом (Там же). 

Т. С. Тихомирова и Н. В. Кочетков (2018) исследовали влияние лич-
ностной рефлексии на  учебную мотивацию в  вузе. Их  результаты до-
вольно любопытны: на  первом курсе мотив «овладение профессией» 
напрямую был связан с рефлексией своей деятельности, на четвертом – 
ни одна из составляющих рефлексии не связана с мотивами обучения. 
Авторы связывают этот парадоксальный вывод с  несколькими факто-
рами: во-первых, с субъективным восприятием процесса обучения как 
уже завершенного процесса; во-вторых, с отсутствием смысловой связи 
с обучением на последующих этапах образования; в-третьих, с кризиса-
ми адаптации студентов и формированием их профессиональной иден-
тичности. 

О важности развития когнитивно-рефлексивных процессов в процес-
се становления педагога рассуждает П. В. Новиков (2024). В. А. Мазилов 
с  соавторами в своей статье показывают влияние содержания профес-
сионального обучения на  развитие рефлексивных способностей буду-
щих педагогов (Мазилов и др., 2022). 

Следует признать, что большинство работ, тематически связанных 
с  рефлексией в  педагогической деятельности, акцентируют внимание 
на общих когнитивных особенностях человека или рефлексии учащихся 
школ, студентов. Крайне мало работ, которые бы исследовали развитие 
и использование рефлексии у работающих педагогов на разных этапах 
их профессиональной карьеры, особенно у педагогов, работающих в об-
разовательных учреждениях СПО.

В  сентябре 2021 года Научно-исследовательским центром профес-
сионального образования и  систем квалификаций ФИРО РАНХиГС 
была подготовлена экспертно-аналитическая записка, целью которой 
являлась оценка результатов диссертационных исследований 2011–2020 
гг. по специальности «Теория и методика профессионального образова-
ния» в  целях их  возможного использования для развития российской 
системы профессионального образования. Среди 278 диссертаций, пред-
ставленных в экспертно-аналитической записке, 7 работ связаны с темой 
рефлексии педагогов в СПО, краткий обзор которых приведен ниже. 

Т. В. Закутняя (2013), исследующая социокультурную компетентность 
будущих педагогов, показывает, что результаты образования будущих 
педагогов по  умолчанию имеют незавершенный характер, и  важным 
фактором результативности образовательной программы является осоз-
нание этой незавершенности самими будущими педагогами. 

В  работе Т. Ю. Сячиной (2020) исследуется технология формирова-
ния педагогической компетентности инструктора производственного 
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обучения. Среди выделенных автором этапов формирования компетент-
ности одним из важнейших признан рефлексирующий этап, на котором 
осуществляется оценка сформированных компетенций с  целью изме-
нения профессионально значимых качеств для успешности профессио-
нальной деятельности. 

И. И. Фаляхов (2019) подчеркивает важность психолого-педагогиче-
ской компетентности наставников дуального обучения, в структуре ко-
торой выделяет мотивационно-оценочный, когнитивный, процессуаль-
но-деятельностный и рефлексивно-аналитический компоненты.

Т. Л. Ерошенко (2011) выделяет факторы, влияющие на  компетент-
ность преподавателей СПО, среди которых: низкий уровень базовых 
психолого-педагогических знаний, несформированность профессио-
нально-педагогической идентичности, недостаточная мотивация к про-
фессионально-педагогическому развитию. 

Г. В. Калькова (2015), определяя условия совершенствования процесса 
повышения квалификации кадров в СПО, выделяет профессиональное 
самоопределение как показатель готовности к  непрерывному профес-
сиональному самосовершенствованию. 

Н. А. Бологова (2014), описывая процессы формирования рефлексив-
ной позиции управленческого персонала в колледже, подчеркивает, что 
рефлексивная позиция направлена на осознание и преодоление стерео-
типов личностного опыта, а  также на  переосмысление, выдвижение 
и воплощение новых идей в процессе работы. 

Е. Д. Трегубова (2020), исследуя готовность педагогов СПО к проект-
ной деятельности, выделяет одним из методов их успешной подготовки 
рефлексивную коуч-сессию.

Следует признать, что подход, используемый в приведенных диссер-
тационных работах, следует в  большей степени философско-педаго-
гической традиции в  трактовке феномена рефлексии, отвечая скорее 
на вопросы «Что это такое?» и «Как ее сформировать?», нежели «Как она 
работает в той или иной ситуации?», «Решение каких задач она может 
облегчить?» и «Как ее надлежит использовать?». Для того чтобы соста-
вить полноценное представление о применении рефлексии педагогами 
СПО, более продуктивным видится подход, предполагающий рассмо-
трение рефлексии в традициях педагогической науки. Это оказывается 
возможным при введении понятия рефлексивные компетенции педаго-
га, понимаемого как комплексное психолого-педагогическое качество, 
которое опирается на способности и профессиональный опыт и прояв-
ляется в обращении сознания педагога на свою профессиональную дея-
тельность с целью ее совершенствования, а также выполняет функции 
профессионального целеполагания педагога, обеспечивает его адаптив-
ность и самоконтроль в процессе работы.

Такое понимание позволяет осуществить методологический переход: 
от исследования рефлексии в педагогической деятельности – к исследо-
ванию рефлексии в  структуре компетенций педагога. Таким образом, 
дальнейшие исследования могут быть сконцентрированы на следующих 
вопросах: «Какова структура рефлексивных компетенций педагога?»; 
«Каким образом они формируются в процессе образования (этапность, 
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условия, методы формирования)»; «Как можно оценить сформирован-
ность рефлексивных компетенций у  педагога и  что эта сформирован-
ность дает педагогу?»; «Как рефлексивные компетенции связаны с про-
фессиональным (педагогическим) целеполаганием?»; «Как рефлексивные 
компетенции помогают педагогу подбирать необходимые средства под 
дидактические цели?»; «Каким образом рефлексивные компетенции 
встраиваются в повседневные рабочие обязанности педагога?». Ответы 
на эти вопросы помогут обосновать и оформить рефлексивные компе-
тенции педагога как один из ключевых результатов их профессиональ-
ной подготовки, уточнить условия и пути их применения на практике, 
что, в свою очередь, поможет более осмысленно подходить к постановке 
дидактических целей и подбору соответствующих средств. 

Заключение
Переход к  личностно ориентированной образовательной парадигме 

приводит к необходимости изучения субъективной позиции как учаще-
гося, так и педагога. При этом в рамках работы педагога субъективная 
позиция проявляется через профессиональную рефлексию. Хотя само 
понятие «рефлексии» не ново в педагогике, на практике рефлексия как 
инструмент не актуализирован в профессиональной деятельности педа-
гогов. Между тем значимость данного инструмента состоит в  том, что 
он позволяет адаптироваться к ситуативным изменениям и корректиро-
вать цели и  средства профессиональной деятельности. Это становится 
особенно важно в условиях цифровой трансформации образования, ког-
да происходит давление «средства на цель» и не педагог выбирает сред-
ство под свою дидактическую цель, а, наоборот, средства устанавливают 
рамки для дидактических целей педагога. Негативным эффектом такого 
давления становится деформация профессиональной деятельности пе-
дагога, ослабление его субъектной позиции и, как следствие, падение ав-
торитета и неизбежное снижение качества образования. Конкретизация 
понятия «рефлексия» применительно к деятельности педагога СПО при-
водит к введению понятия «рефлексивных компетенций педагога СПО», 
что позволяет перевести дальнейшие исследования в рамки обсуждения 
рефлексии как планируемого результата подготовки педагога СПО.
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eduScrum – образовательный продукт в контексте 
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Аннотация
Введение. eduScrum – методика обучения, основанная на принципах бизнес-под-
хода Agile. eduScrum содержит признаки проективного обучения. Обзор опыта его 
применения с точки зрения продуктового подхода свидетельствует о приобрете-
нии обучающимися дополнительных ценностей, которые превосходят освоение 
запланированных компетенций. 
Цель. Обобщить опыт применения eduScrum как промежуточного образователь-
ного продукта. 
Методы. Анализ образовательного продукта eduScrum, с помощью которого были 
созданы и реализованы учебные курсы для студентов бакалавриата, проведен с ис-
пользованием Business Model Canvas (шаблона бизнес-модели).
Результаты. Business model canvas для образовательного продукта eduScrum опи-
сан в девяти блоках: сегменты целевой аудитории; ценностное предложение; кана-
лы сбыта; взаимоотношения с целевой аудиторией; ключевые виды деятельности; 
ключевые партнеры; ключевые ресурсы; издержки; выгоды. В  качестве базовых 
бизнес-моделей для образовательного продукта eduScrum предложены такие сти-
ли бизнес-моделирования, как «Приманка и крючок» и «Партнерство и развитие».
Научная новизна. Предложено видение продуктового подхода в  образователь-
ном процессе, объектом которого является методика (фреймворк) eduScrum, с по-
мощью него формируются образовательные артефакты (методические материалы, 
проектные разработки студентов, мониторинги компетенций, портфолио и пр.), яв-
ляющиеся доказательной базой для стейкхолдеров, и создаются конечные образо-
вательные продукты в виде профессиональных ценностей и компетенций будущих 
специалистов. 
Практическая значимость. Предложенная методика проективного обучения мо-
жет быть использована при разработке практико-ориентированных образователь-
ных курсов.

Ключевые слова: eduScrum, шаблон бизнес-модели, промежуточный образова-
тельный продукт, проективное обучение, Agile, высшая школа, методика обучения
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Abstract
Introduction. eduScrum is a teaching methodology based on the principles of the 
Agile business approach. eduScrum contains signs of project-based learning. The review 
of the experience of its application from the point of view of the product approach 
indicates that students acquire additional values   that exceed the development of 
planned competencies.
Aim. The aim is to summarise the experience of using eduScrum as an intermediate 
educational product.
Methods. The analysis of the eduScrum educational product, with the help of which 
training courses for undergraduate students were created and implemented, was 
carried out using the Business Model Canvas.
Results. The business model canvas for the educational product eduScrum is described 
in nine blocks: segments of the target audience; value proposition; sales channels; key 
activities; key partners; key resources; costs; benefits. “Bait and Hook” and “Partnership 
and Development” are proposed as basic business models for the educational product 
eduScrum.
Scientific novelty. A vision of the product approach in the educational process of higher 
education is proposed, the object of which is the eduScrum methodology (framework). 
eduScrum is considered as an intermediate educational product with the help of 
which educational artifacts (methodological materials, student project developments, 
competency monitoring, portfolios, etc.) are generated, which are the evidence base for 
stakeholders, as well as final educational products in the form of professional values   and 
competencies of future specialists.
Practical significance. The proposed project-based teaching methodology may be 
used when developing practice-oriented educational courses.

Keywords: eduScrum, business model canvas, intermediate educational product, 
project-based learning, Agile, higher education, teaching methodology
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Введение
Любая современная бизнес-компания ищет специалистов, имеющих 

сильный задел soft и hard skills, но далеко не всегда находит. eduScrum, 
как методика, сочетает элементы образования и принципы бизнес-под-
хода Agile, являясь наиболее адекватным ответом на быстрые изменения, 
происходящие в коммерческих и некоммерческих сферах. 

Образовательные учреждения также сосредоточились на  использо-
вании гибких методов в  академической среде, это привело к  тому, что 
Scrum стал эффективной стратегией подготовки студентов к  решению 
проблем на рынке труда. (Filho, Lima, 2018, с. 331)

Business Model Canvas – один из инструментов стратегического управ-
ления – переживает подъем в связи с активизацией стартап-движения, 
в котором продуктовая логика выходит на первый план. Это также на-
ходит отражение в  изменении подходов к  подготовке выпускных ква-
лификационных работ в формате “Стартап как диплом”, развитие кото-
рых предполагается после завершения обучения в вузе. Авторы business 
model canvas Александр Остервальдер и Ив Пинье собрали множество 
свидетельств применения шаблона (канвы) бизнес-модели в  качестве 
универсального и  структурированного описания бизнес-процессов 
в  коммерческом и  некоммерческом секторах. Шаблон бизнес-моде-
ли (business model canvas) в некоммерческой сфере способен создавать 
и структурировать цели и содержание проектов и продуктов, формируя 
цепочку создания и поставки социальных ценностей стейкхолдерам (со-
став которых зависит от  социальной отрасли), определяя их  уникаль-
ность и конкурентное преимущество. (Остервальдер, Пинье, 2016, с. 13) 

Тот же  шаблон, применяемый для разработки бизнес-стратегий, по-
зволяющий проектировать, оспаривать, изобретать и  изменять реле-
вантную бизнес-модель, может быть использован и  в сфере высшего 
образования в  виде методики eduScrum – образовательного продукта, 
позволяющего, в  отличие от  традиционных подходов в  обучении, соз-
давать дополнительные ценности, трансформирующиеся в  профессио-
нальные компетенции. 

Библиографический анализ научных публикаций 2018–2022 гг., выло-
женных в  eLibrary, показал, что значимая часть работ посвящена опи-
санию eduScrum как технологии проектного обучения, способствующей 
развитию soft skills.

Применение с  предметной точки зрения представлено минимально 
и  ограничено такими областями, как иностранный язык, химия, ме-
дицинские дисциплины.  Часть публикаций посвящена исследованию 
eduScrum применительно к профориентации и личностному развитию.

Более 200 работ посвящены практикам использования шаблона биз-
нес-модели (business model canvas), некоторые из них сопряжены с под-
ходами в  профессиональном образовании, например, как содержание 
и  метод обучения студентов по  дисциплине «Предпринимательство» 
(Коровянская, 2018), как учебный контент в  подготовке специалистов 
по направлению «Менеджмент» (Бойко, 2021). 

Среди работ по  использованию business model canvas в  некоммер-
ческом секторе можно выделить статью Т. В. Дивиной, описывающей 
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на  примере деятельности спортклуба опыт взаимодействия с  целевой 
аудиторией – болельшиками (Дивина, 2021), что соотносится с задачей 
автора настоящей статьи – посредством шаблона бизнес-модели описать 
формирование и поставку ценностей для целевой аудитории (студентов) 
с помощью eduScrum. 

Зарубежные исследователи рассматривают eduScrum в  университет-
ском образовании как стратегию совместного обучения и эффективную 
систему управления групповыми проектами, которая повышает вовле-
ченность студентов и развивает мышление, направленное на постоянное 
совершенствование. (Filho, Lima, 2018, с. 331)

Например, в Мангеймском университете eduScrum используется для 
методической организации учебного процесса в образовательных сцена-
риях, где преобладает высокая неоднородность в отношении математи-
ческих и саморегулируемых навыков. В данной практике есть признаки 
промежуточного образовательного продукта eduScrum, который создает 
конечные результаты: во-первых, образовательные артефакты (учебные 
буклеты, журналы и пр.); во-вторых, новые компетенции преподавате-
лей как методического, так и  личного характера; в-третьих, запас ма-
тематических знаний, позволяющих студентам-механикам обучаться 
на первом курсе; в-четвертых, уменьшение процента отчисления студен-
тов из учебного заведения (Cukic et al, 2020).

В качестве гипотезы можно утверждать, что eduScrum является про-
межуточным образовательным продуктом, решающим проблемы стейк-
холдеров (студентов, работодателей, преподавателей, государства), фор-
мируя профессиональные ценности и  компетенции будущих кадров, 
способных гибко отвечать на социально-экономические вызовы.

Методы
Основными методами исследования в отношении обозначенной гипо-

тезы стали общенаучные методы: анализ, сравнение, обобщение, анало-
гии. Эмпирической базой исследования является опыт реализации учеб-
ных дисциплин в формате eduScrum в 2018–2023 г. студентам 2–4 курсов 
направления «Экономика», «Туризм». 

Результаты и обсуждение
eduScrum1 – фреймворк (методика), разработанный на  основе ме-

тодологии управления командными проектами  Scrum, «помогает 
формировать образовательную среду, где ответственность за  процесс 
и  результат частично или полностью передается от  преподавателя 
к  ученикам»2. В  качестве методики «eduScrum – это система органи-
зации обучения, которая помогает вовлечь учеников в  образователь-
ный процесс и развивать навыки будущего»3. eduScrum также можно 
1 Автором и разработчиком eduScrum является Вилли Вейнандс (Нидерланды), соучредитель всемирной инициативы Agile 
in Education. Подготовил более 900 учителей по всему миру. В 2018 г. обучил первых eduScrum-преподавателей в России. Офи-
циальный сайт: https://eduscrum.org 
2 Руководство по eduScrum. Версия 2.0, 2020/ Пер. А. Борисова, Е. Бредихина, А. Нек, 2020. https://eduscrum.com.ru/wp-content/
uploads/2020/04/The_eduScrum_Guide_RU_2_0.pdf
3 Екатерина Бредихина Что такое eduScrum и как его применяют в образовании // Skillbox Media. 26 июля 2021 г. https://skillbox.
ru/media/education/chto-takoe-eduscrum
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рассматривать как образовательный продукт в связке с проективным 
обучением. Поскольку, как и проективное обучение, eduScrum предпо-
лагает не решение готовых учебных задач, а генерацию, формулировку 
и разработку идей, замыслов и проектов в широком социальном кон-
тексте (Фоменко, 2010).

Под образовательным продуктом принято понимать конечный ре-
зультат научной, творческой или практической деятельности, выра-
женный в  образовательных товарах – научных разработках, образо-
вательных программах или учебно-методических пособиях (Косарева, 
2016). Эффективный образовательный продукт создается в результате 
активного включения обучающегося в процесс его производства (Дра-
ганчук, 2011).

Специфика eduScrum в том, что он представляет собой промежуточ-
ный образовательный продукт, который участвует в создании конечных 
образовательных продуктов в  виде гибких компетенций обучающихся 
и артефактов гибкого образовательного процесса (инструкции, системы 
оценивания, рабочие тетради, методические рекомендации и пр.). 

Задачи образовательного продукта eduScrum не сводятся только к до-
стижению целей и результатов образовательной программы, они значи-
тельно шире и могут охватывать смежные личные и профессиональные 
потребности, например, подготовку резюме, поиск иной профессиональ-
ной ниши, создание портфолио, получение навыков работы в проектной 
команде и т. д.

Рассмотрим сегменты целевой аудитории (рис. 1) в качестве создате-
лей и пользователей ценности, получаемой от образовательного продук-
та eduScrum: преподаватель, студент, работодатель (компания). Каковы 
их проблемы? 

Преподаватель: 
1) профессиональное выгорание – «работать педагогом – в ценности 

тех, кто хочет учиться учить» (Умгаева, 2024, с. 42);
2) качественный образовательный результат в  виде опыта, который 

повышает конкурентоспособность молодого специалиста;
3) недостаток или отсутствие практического опыта в профессиональ-

ном направлении (преподаватель-теоретик).
Студент:
1) неочевидная практическая ценность обучения, много теории, мало 

практики, неактуальная практика;
2) отсутствие конкурентных преимуществ перед работающими свер-

стниками. Бездоказательность профессиональных компетенций, кото-
рые можно зафиксировать в резюме и предложить работодателю; 

3) неготовность активно участвовать в  обучении, пассивность как 
норма образовательного поведения, приоритизация в  пользу работы 
вместо обучения.

Работодатель (компания):
1) статичность, негибкость образовательного процесса, который 

не успевает за изменениями в профессиональной сфере;
2) чрезмерный срок адаптации молодых специалистов, вследствие 

несформированности soft skills в совокупности с недостаточными уме-
ниями;
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3) дефицит высококвалифицированных практиков, участвующих 
в  образовательном процессе и  способных подготовить специалистов 
с нужными компетенциями.

Детализируем три категории сегмента «А», используя адаптирован-
ный подход:

А1 – высокомотивированные студенты: привыкли к вызовам в обра-
зовании, лояльны к  образовательным экспериментам, имеют сильные 
заделы знаний и умений (теоретическая подготовка, выполнение иссле-
довательских, аналитических работ и пр.); гибко подстраиваются к изме-
нениям в организации обучения и к содержанию образовательных задач, 
мотивированы, исполнительны и в то же время инициативны, самостоя-
тельны; следят за динамикой успеваемости как своей, так и однокурсни-
ков, нередко воспринимая их в качестве конкурентов; коммуникативны, 
готовы помочь, готовы менять позиции исполнителя на позиции лидера 
и наоборот; воспринимают eduScrum как реальную среду деятельности, 
а не обучения, ведут мониторинг своих компетенций. Принципы – вы-
зов, динамичность, прагматичность, конкурентность. 

А2 – студенты с «мерцающей» мотивацией. Ведущая позиция – «ис-
полнитель», не  готовы брать на  себя задачи, в  начале пути ожидают 
распределения задач, по мере понимания процесса и роста доверия воз-
растает самостоятельность; конструктивны, готовы обучаться, готовы 
временно принимать на себя роль лидера; обучаются, наблюдая за чу-
жим опытом, осторожны, если возрастает требовательность к  себе, 
то становятся требовательными и к другим, готовы отслеживать изме-
нения своего профессионализма, мотивация и вовлеченность возраста-
ет по мере понимания, чем будут полезны накопленные знания и уме-
ния. Принципы – понятность и предсказуемость, последовательность, 
конкретность. 

А3 – студенты с низкой или отсутствующей мотивацией: успевае-
мость нестабильна и не является ведущим мотивом обучения; активны 
в начале, при первых трудностях энтузиазм быстро убывает, однако если 
задачи декомпозируются под их зоны ближайшего развития, то прояв-
ляются всплески интереса. В этой группе в первую очередь проявляют-
ся две полярные позиции: приверженность eduScrum как долгожданной 
возможности проявиться или полное отвержение и  игнорирование. 
В опыте нет саморефлексии. Принципы – потребность в наставничестве, 
поддержка, «стратегия маленьких шагов». 

Ценностное предложение в business model canvas строится по опреде-
ленным рекомендациям А. Остервальдера. Однако, учитывая специфи-
ку описываемого образовательного продукта, в начале eduScrum-курса 
преподаватель может продемонстрировать свою позицию посредством 
user story (история пользователя помогает описать функции продукта, 
которые нужны пользователю), прошедшей адаптацию в образователь-
ном фреймворке. 

Авторская интерпретация user story преподавателя звучала так: «Как 
преподаватель, я хочу создать особенную среду обучения, чтобы вы, бу-
дучи студентами, сформировали компетенции, максимально полезные 
в жизни и в профессии, которые вы опишите в резюме и продемонстри-
руете как свой опыт при трудоустройстве».
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Таким образом, eduScrum как методика
• основывается на реальных входных данных и задачах;
• накапливает компетенции, которые после окончания курса под-

тверждены созданными артефактами;
• укрепляет конкурентоспособные позиции студента и будущего про-

фессионала. 
В то же время eduScrum как образовательный продукт помогает сту-

дентам, которые стремятся получить лучшее предложение от работода-
теля, тем, что накапливает реальный опыт работы в профессиональных 
проектах и укрепляет гибкие навыки в командной работе.

Каналы сбыта затрагивают способы и  средства передачи ценности 
потребителю. Каналами поставки ценности eduScrum – это каналы по-
ставки образовательного контента и  обратной связи, которыми стали 
следующие цифровые сервисы и приложения: 

• приложения google-диска (google-документы, google-таблицы, 
google-презентации, google-формы, jamboard), предоставляющие доступ 
совместного создания, владения и  пользования артефактами (рабочие 
тетради, мониторинги компетенций, системы совместного и индивиду-
ального оценивания, доски успеваемости, чек-листы, инструкции, пре-
зентации, опросы и пр.);

• платформы и  приложения для командной работы над проектами, 
обсуждений и  обратной связи: Miro, Mentimeter, Trello (впоследствии 
YouGile), Telegram, Tilda. 

На этом этапе можно ассоциативно выявить такие виды бизнес-мо-
делей, отражающих суть eduScrum в качестве продукта некоммерческой 
сферы, как «Приманка и крючок».

1. «Приманка и крючок» — стиль бизнес-моделирования, для которого 
характерно привлекательное недорогое или бесплатное первичное пред-
ложение, стимулирующее дальнейшие покупки релевантных товаров 
и услуг. Стиль известен также как «убыточное лидерство» или «бритва 
и лезвия» (Остервальдер, Пинье, 2016, с. 110).

Действительно, в  начале реализации eduScrum-курс стиль является 
привлекательным, студенты получают значимую свободу в  заданных 
рамках фреймворка. Им предоставляется свобода выбора задач для реше-
ния, способов решения этих задач, в определенных случаях – формиро-
вания команд, выбора лидеров, проявлении своих сильных сторон и пр. 

2. Стиль бизнес-модели «Партнерство и развитие» – стратегия осно-
вана на использовании внешних партнерских связей (Там же).

Для описываемого образовательного продукта «Партнерство и разви-
тие» нацелено на внутреннее «партнерство», так как через обязательные 
события eduScrum (цикл eduScrum) студенты в большей степени разде-
ляют ответственность за качественный результат обучения.

Взаимоотношения с клиентами. Типы отношений, которые были ре-
ализованы в процессе eduScrum-курсов можно описать, исходя из ролей 
преподавателя и студентов: 

• поддержка команды преподавателем (коучинг, наставничество, кон-
сультирование);

• персональная поддержка преподавателя (наставничество, консуль-
тирование);

Т. Н. Аксенова 
eduScrum – образовательный продукт в контексте бизнес-модели



Vocational Education and Labour Market. Vol.12 No. 3 / 2024 147 

• экспертное консультирование команды (отраслевой эксперт);
• самообслуживание – в виде самомониторинга динамики компетен-

ций, самооценивания, взаимного оценивания членов команды);
• сообщества (ТГ чаты и каналы);
• совместное создание ценности – совместная постановка уникаль-

ных задач по проекту, поиск и обсуждение уникального контента, улуч-
шение системы оценивания и пр.

Основные направления деятельности, которые необходимы для реа-
лизации бизнес-модели данного образовательного продукта, включают:

• создание, актуализация образовательного контента (рабочие тетра-
ди, бэклог, инструкции, руководства, чек-листы и пр.); 

• производство учебных материалов (оформление, распечатка и пр.); 
• фасилитация, в  том числе разрешение проблем (консалтинг, коу-

чинг, сопровождение в разрешении конфликтов); 
• подбор, апробация форматов и методов поставки образовательно-

го контента (цифровые сервисы, приложения, методы интерактивного, 
тренингового обучения и пр.);

• обучение обязательным событиям eduScrum (планирование сприн-
та, дейли, ретроспектива, обзор спринта);

• получение преподавателем профессиональных экспертных консульта-
ций.

Совокупность данных направлений деятельности, качество процесса 
их подготовки и реализации формирует лояльность к образовательному 
продукту и определяет выгоды, которые получают студенты после завер-
шения eduScrum-курсов. 

Основные ресурсы – наиболее важные активы, необходимые для функ-
ционирования бизнес-модели образовательного продукта eduScrum, 
представлены следующими категориями:

1) материальные ресурсы – стикеры, маркеры, бумага для флипчартов 
и прочие сопровождающие материалы; 

2) интеллектуальные ресурсы – перевод традиционного курса 
в eduScrum-курс обнажает недостаток практического опыта у препода-
вателя, так как подготовка учебных проектов, максимально приближен-
ных к  профессиональной реальности, требует постоянной актуализа-
ции1; 

3) финансовые ресурсы – расходы на повышение квалификации, при-
обретение необходимых атрибутов (стикеры, маркеры, бумага для флип-
чартов и т. д.), затраты на саморазвитие.

Основные партнеры, которые укрепляют бизнес-модель образова-
тельного продукта eduScrum:

• авторы методики и ведущие российскими тренеры eduScrum;
• организаторы профильных конференций, представляющих воз-

можность обобщать опыт eduScrum в вузе;
• сообщество eduScrum-преподавателей; 
• бизнес-консультанты из сферы маркетинга, туризма, T&D.

1 В описываемой практике наставниками были автор eduScrum Вилли Вейнандс и ведущие тренеры eduScrum в России Екате-
рина Бредихина и Анастасия Борисова.
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Основные цели организации партнерских отношений – теоретическая 
актуализация eduScrum-курса, соответствие его практической части из-
менениям в профессиональной сфере, оптимизация методов обучения, 
снижение риска методических ошибок и отказа студентов от образова-
тельного продукта, повышение гибкости образовательного процесса, 
демонстрация актуальности образовательного продукта через позиции 
отраслевых экспертов. Основные затраты, свойственные бизнес-моде-
ли образовательного продукта, – это затраты на  актуализацию знаний 
преподавателя (повышение квалификации), а также привлечение отрас-
левых экспертов. Вместе с  тем следует отметить, если образовательная 
организация не финансирует приобретение необходимых атрибутов для 
eduScrum-курсов, не имеет стабильного Интернет-трафика, данные за-
траты также являются значимыми для преподавателя.

Поток выручки как финальную часть бизнес-модели преобразуем 
в раздел «Выгоды/поставленные ценности» (см. рис. 2):

• приглашение на собеседование;
• предложение трудоустройства;
• взаимодействие с профильными экспертами;

Рис. 2. Фрагмент опроса «Выгоды / поставленные ценности» образовательного 
продукта eduScrum» (составлено автором по итогам eduScrum-курса «Инновационная 

деятельность на предприятии»)
Fig. 2. Fragment of the survey “Benefits / set values of the eduScrum (compiled by the 

author”)
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• подготовка информации для резюме/портфолио;
• развитые soft skills – 4К (коммуникации, креативность, критическое 

мышление, командная работа);
• уверенное пользование цифровыми сервисами и  приложениями, 

полезными в  организации профессиональной деятельности в  целом 
и в управлении проектами в частности. 

Заключение
Существенным ограничением для данного исследования является 

отсутствие количественных метрик, отделяющих вклад образователь-
ного продукта eduScrum в выгоды студентов как будущих специалистов 
от совокупности факторов, присутствующих в социальной и образова-
тельной среде. 

Тем не менее данное исследование может иметь практический интерес, 
поскольку business model canvas позволяет находить, описывать, форми-
ровать и оценивать путь создания дополнительных «потребительских» 
ценностей, которые получают стейкхолдеры (студенты, преподаватели, 
компании, государства) от конкретного образовательного продукта. 

Выдвинутая гипотеза подтверждена частично, так как в  качестве 
стейк холдеров рассмотрен лишь один сегмент целевой аудитории – сту-
денты 2–4 курсов. 

В связи упомянутыми ограничениями и частичным подтверждением 
гипотезы можно сформулировать дальнейшие направления исследова-
ний по заявленной проблематике: обобщение опыта применения фрейм-
ворков Agile в образовательной и / или иной социальной сфере; форми-
рование метрик бизнес-модели образовательного продукта eduScrum; 
разработка и описание дизайна исследований компетенций и иных из-
менений как приобретенных ценностей в процессе потребления образо-
вательного продукта eduScrum.
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