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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.
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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 longterm 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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