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Аннотация
В современном мире система высшего образования одновременно выполняет две функции: с одной стороны, обеспечивает 
рынок труда рабочей силой высшей квалификации, а, с другой стороны, предоставляет гражданам возможность саморазвития и 
самореализации. Статья посвящена вопросам совершенствования российской системы высшего профессионального образова-
ния на современном этапе её развития: определению основных вызовов, стоящих перед системой высшего образования России 
в настоящее время, и возможных направлений её развития. Рассматривая рынок труда как основной фактор развития системы 
высшего и дополнительного профессионального образования, авторы в теоретической части представляют методологические 
основы взаимодействия системы образования и рынка труда, останавливаясь на важнейших положениях теории человеческого 
капитала, теории образовательных сигналов, концепции непрерывного образования. В практической части статьи представлен 
анализ направлений реформирования российской системы высшего образования за последние тридцать лет, к числу которых 
авторы относят: модернизацию структуры системы образования, изменение сроков обучения, перечня специальностей и на-
правлений подготовки, наименований квалификаций; использование компетентностного подхода при разработке и реализации 
образовательных программ; обеспечение взаимосвязи системы образования и рынка труда. Особое внимание авторы уделяют 
анализу подходов к разработке и реализации образовательных программ, предоставляющих обучающемуся возможность полу-
чения нескольких квалификаций. При этом одной из первоочередных задач является институционализация соответствующего 
понятийно-категориального аппарата: академическая/образовательная степень/квалификация, профессиональная квалифика-
ция, а также определение методологических подходов и принципов формирования их формулировок. В заключении представ-
лены принципиальные положения, которые, по мнению авторов, необходимо принимать во внимание в рамках осуществления 
трансформации системы высшего образования для обеспечения эффективной системы взаимодействия рынка труда и системы 
высшего профессионального образования.
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Abstract
In the modern world, the higher education system simultaneously performs two functions: on the one hand, it provides the labor market with a 
highly qualified workforce, and, on the other hand, it provides citizens with the opportunity for self-development and self-realization. The article is 
devoted to the issues of improving the Russian system of higher professional education at the present stage of its development: identifying the main 
challenges facing the Russian higher education system at the present time, and possible directions of its development. Considering the labor market 
as the main factor in the development of the system of higher and additional vocational education, the authors in the theoretical part consider the 
methodological foundations of the interaction of the education system and the labor market, focusing on the most important provisions of the theory 
of human capital, the theory of educational signals, Life-long learning concept. The practical part of the article presents an analysis of the directions 
of reforming the Russian higher education system over the past thirty years, among which the authors include: modernization of the structure of the 
education system, changing the terms of study, the list of specialties and areas of training, the names of qualifications; the use of a competence-
based approach in the development and implementation of educational programs; ensuring the relationship between the education system and 
the labor market. The authors pay special attention to the analysis of approaches to the development and implementation of educational programs 
that provide students with the opportunity to obtain several qualifications. At the same time, one of the primary tasks is the institutionalization of the 
corresponding conceptual and categorical apparatus: academic/educational degree /qualification, professional qualification, as well as the definition 
of methodological approaches and principles of the formulations of their names. In conclusion, the principal provisions are presented, which, 
according to the authors, should be taken into account in the framework of the transformation of the higher education system to ensure an effective 
system of interaction between the labor market and the system of higher professional education.
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Введение
Конец ХХ – начало ХХI века ознаменовались 

существенными изменениями в системе образо-
вания России. На наш взгляд, роль образования 
в постоянно меняющемся мире достаточно чёт-
ко была сформулирована в Обращении лидеров 
стран «Группы восьми» в июле 2006 года в Санкт-
Петербурге: «Образование составляет основу 
прогресса человечества. Социально-экономи-
ческое процветание в ХХI веке зависит от спо-
собности стран обеспечивать образование всех 
членов общества, с тем, чтобы дать возможность 
каждому человеку преуспеть в стремительно ме-
няющемся мире. Инновационное общество гото-
вит граждан жить в условиях быстрых перемен»1.

На долю высшего профессионального образо-
вания в социально-экономической системе выпа-
ло решение одновременно двух задач: обеспечение 
потребности народного хозяйства в целом и рынка 
труда, в частности, в высококвалифицированных 
специалистах с точки зрения потребностей как 
отраслей, так и регионов, и удовлетворение за-
просов интеллектуального и профессионального 
развития конкретной личности. Сложность ситу-
ации заключается в том, что решение этих задач 
система образования должна обеспечить не по-
следовательно, не параллельно, а в определённой 
взаимосвязи. Ответ на потребности народного хо-
зяйства нельзя рассматривать как простую сумму 
готовности индивидов работать в конкретной от-
расли и конкретном регионе в данный конкретный 
момент. Отраслевые и региональные рынки труда 
в современных условиях быстро меняются, поэто-
му точно спрогнозировать их состояние с позиций 
количественных и качественных характеристик 
спроса на конкретные виды профессиональной 
деятельности на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу представляется проблематичным.  
В течение трудовой деятельности одного кон-
кретного человека профессии могут исчезнуть, 
модифицироваться (появляются новые задачи, 
трудовые функции, инструменты и методы их ре-
ализации), могут появиться новые профессии. Од-
новременно система образования наряду с семьей, 
средствами массовой информации и т.п. формиру-
ет человека как гражданина, личность, развивает 
1 Обращение «Образование для инновационных обществ», 
июль 2006 года, Санкт-Петербург, встреча лидеров стран 
«Группы восьми», URL:  http://www.kremlin.ru/supplement/3717 
(дата обращения: 19.06.2023).

его интеллектуальные потребности [1]. Отдель-
ного самостоятельного исследования за рамками 
данной работы заслуживает то, что совершенст-
вование системы высшего профессионального 
образования в современной России должно быть 
направлено на формирование у студентов ценно-
стей приверженности отдачи от полученных зна-
ний процветанию своей страны, т.е. формирова-
нию их гражданских качеств. 

Необходимо учитывать, что решение этих 
задач происходит в условиях ограниченных ре-
сурсов: каждый уровень образования, каждая 
образовательная программа имеет определённую 
продолжительность обучения, каждая образова-
тельная организация имеет профессорско-пре-
подавательский состав, обладающий определён-
ными знаниями, методиками, технологиями пре-
подавания, определённую материально-техниче-
скую базу. 

Вопросы трансформации системы высшего 
образования в последние десятилетия находятся 
в центре внимания исследователей [2–12].

Целью данной статьи является определение 
основных вызовов, стоящих перед системой выс-
шего образования России в настоящее время, и 
возможных направлений её развития. 

В качестве объекта исследования авторы рас-
сматривают систему высшего и дополнительного 
профессионального образования России в период 
90-х годов ХХ века – 20-х годов ХХI века. Предмет 
исследования – взаимодействие системы высшего 
образования и рынка труда.

Исследовательская гипотеза: совершенство-
вание системы высшего профессионального об-
разования в современной России должно быть 
направлено на наиболее полное удовлетворение 
потребностей рынка труда в высококвалифици-
рованных специалистах и потребностей граждан 
в формировании и реализации человеческого ка-
питала, что закономерно требует глубокого и раз-
ностороннего анализа факторов как внешнего, 
так и внутреннего характера.

Рынок труда как фактор развития системы 
высшего и дополнительного образования
Рынок труда подаёт сигналы спроса на работ-

ников в виде складывающейся заработной платы 
по определённым видам экономической деятель-
ности, профессиям, специальностям. Cигналы 
эти воспринимаются домохозяйствами, обеспе-



340 УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  2023  Том 19  № 3  •  С. 338–349

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

чивающими предложение труда, которые, в свою 
очередь делают выбор направления и специали-
зации профессионального обучения для подра-
стающего поколения. Главным регулятором про-
цесса выступает государство, устанавливающее 
контрольные цифры приёма в профессиональные 
учебные заведения, тем самым закладывая на 
перспективу масштабы выпуска специалистов по 
конкретным профессиям и специальностям. Не-
совершенство данного процесса предопределяет-
ся рядом факторов, как со стороны спроса, так и 
со стороны предложения труда: 

во-первых, неопределённостью спроса на ра-
ботников в перспективе 3–5 лет вследствие нео-
пределённости приоритетов инвестиций в соци-
ально-экономическое развитие и, соответствен-
но, недостаточной предсказуемости ожидаемой 
динамики рабочих мест; 

во-вторых, сложно предсказуемыми измене-
ниями в масштабах и структуре спроса на рабо-
чую силу вследствие технологических трансфор-
маций и других факторов высокой степени не-
определённости; 

в-третьих, возможным отказом выпускников 
от работы по полученной специальности из-за 
ошибки выбора профессии, разочарования в со-
держании труда, условиях труда, уровне оплаты и 
пр. [13]; 

в-четвёртых, наблюдаемой в ряде случаев не-
возможностью трудоустройства выпускников по 
специальности из-за недостаточного, с точки зре-
ния работодателя, уровня подготовки;

в-пятых, формированием спроса на рынке 
труда не только на профессиональные, но и на 
надпрофессиональные (универсальные) компе-
тенции.

Указанные противоречия признаны и осозна-
ны в научном сообществе. На протяжении мно-
гих лет идёт поиск путей преодоления данных 
противоречий. Рассмотрим их подробнее.

В теории человеческого капитала, основы ко-
торой были заложены Нобелевскими лауреата-
ми Гэри Беккером и Теодором Шульцем [14; 15],  
в части анализа экономической целесообразно-
сти индивидуальных инвестиций в профессио-
нальное образование, важным фактором высту-
пает временной лаг между началом и окончанием 
профессионального обучения: чем дольше проис-
ходит процесс обучения, тем выше прямые и аль-
тернативные издержки, меньше времени остается 
для получения отдачи от приобретённого образо-
вания. Именно эти экономические факторы опре-
деляют то, что очное обучение как основной вид 
деятельности предпочтительно в молодом возра-
сте, а в старших возрастах обучение осуществля-
ется чаще без отрыва от производства. В модели 

Беккера показано, что спрос на профессиональ-
ное образование повышается, когда прирост зара-
ботков, получаемый индивидом, благодаря при-
обретённому образованию, превышает издерж- 
ки (прямые и альтернативные) на его получение. 
При анализе спроса на труд и предложения труда 
лиц с профессиональным образованием (специа-
листов) важным фактором сбалансированности 
становится возможность получить необходимую 
профессию за достаточно короткое время, пока 
спрос на эту профессию на рынке труда не удов-
летворён. Соответственно, делается важный для 
сегодняшней ситуации вывод о том, что много-
ступенчатое образование (бакалавр-магистр) бо-
лее привлекательно, так как позволяет осуществ-
лять базовую подготовку за более короткое вре-
мя в бакалавриате, а затем «тонкую подстройку»  
в магистратуре. На более короткий период легче 
спрогнозировать спрос, структурные и техноло-
гические изменения.

Важным вкладом в теоретико-методологиче-
ские основы взаимосвязи образования и рынка 
труда выступает теория образовательных сигна-
лов, выдвинутая в второй половине ХХ-го века 
Нобелевским лауреатом Майклом Спенсом [16]. 
Согласно этой теории, работодатель на рынке 
труда ищет подходящих работников на имею-
щиеся у него вакансии. При этом работодатель, 
стремясь сократить издержки на подбор, реа-
гирует на простые и понятные характеристики 
претендентов на работу (сигналы): пол, возраст, 
образование. Таким образом, свидетельство об 
образовании (аттестат, сертификат, диплом) 
выступает гарантом готовности претендента к 
определённого рода деятельности. Интересно, 
что, с точки зрения автора теории, образова-
тельный сигнал служит не столько информа-
цией об определённом наборе знаний, сколько 
об интеллектуальных способностях и личност-
ных характеристиках, которые позволили вы-
пускнику университета успешно преодолеть все 
сложности, связанные с получением высшего 
образования, а, следовательно, именно благода-
ря природным способностям и сформирован-
ным компетенциям такой претендент может 
стать эффективным работником. В современных 
условиях, когда высшее образование становится 
широко распространённым, образовательный 
сигнал модифицируется, работодатели не просто 
смотрят на наличие или отсутствие высшего об-
разования, а акцентируют внимание на том, ка-
ков бренд учебного заведения, действительно ли 
в процессе обучения формируются необходимые 
рынку труда компетенции [17].

Таким образом, согласно базовым экономи-
ческим теориям, образование вообще и профес-
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сиональное образование, в частности, выступает, 
с одной стороны, как способ формирования че-
ловеческого капитала, знаний, умений, навыков, 
востребованных на рынке труда, а с другой сто-
роны, выступает подтверждением способностей 
и мотивации индивида к интеллектуальной дея-
тельности. 

Наряду с этими классическими теориями, 
в современных условиях получила подтвер-
ждение и развитие Концепция непрерывного 
образования (Life-long learning) [18,19]. Раз-
витие технологий, рост производительности 
труда в промышленности и сельском хозяйст-
ве уже к середине 20-го века привели к ради-
кальным изменениям в структуре занятости, 
перетоку работников из традиционных сфер в 
третичный сектор. В 21-м веке цифровизация, 
роботизация, искусственный интеллект ве-
дут к вытеснению человека не только из видов 
деятельности, связанных с физическим, но и 
умственным трудом. При этом сохраняется по-
требность работников в заработке, общества  
в обеспечении занятости населения, а конкурен-
ция за привлекательные рабочие места обостря-
ется, причём благодаря цифровым технологиям 
эта конкуренция идёт уже не столько на локаль-
ных, сколько на глобальных рынках труда.

Профессионал нового поколения, професси-
онал будущего, в нашем понимании, – работник, 
компетенции которого соответствуют его теку-
щим трудовым функциям, и при этом потенциал 
его включает способности, желание и готовность 
к обучению, направленному на расширение своих 
возможностей на рынке труда. Для формирова-
ния, поддержания и повышения своей конкурен-
тоспособности на рынке труда работнику необхо-
димо в той или иной мере продолжать обучение в 
течение жизни. 

Профессионалов нового поколения может 
сформировать новая система образования. 
Парадигма обучения через всю жизнь пред-
полагает наличие образовательных программ 
основного образования и программ дополни-
тельного образования переподготовки и повы-
шения квалификации, которые обеспечивают 
соответствующее сопровождение, поддержку 
профессионального развития человека и имеют 
свою специфику в содержании, сроках реализа-
ции, методиках и технологиях преподавания и 
обучения. В качестве факторов, которые прихо-
дится принимать во внимание человеку, выби-
рая для себя формат профессиональной подго-
товки или переподготовки, повышения квали-
фикации, совершенствования так называемых 
«мягких» навыков, выступают время, расстоя-
ние, цена, качество.

Реформа системы высшего образования
В последние 30 лет отечественная система об-

разования постоянно находится в процессе тран-
сформации по целому ряду как объективных, так 
и субъективных причин. Не претендуя на полно-
ценный, всесторонний анализ, в рамках данной 
статьи остановимся на следующих аспектах ре-
формирования:

1) структура системы образования, сроки  
обучения, перечень специальностей и на-
правлений подготовки, наименование ква-
лификаций;

2) использование компетентностного подхо-
да при разработке и реализации образова-
тельных программ;

3) взаимосвязь системы образования и рынка 
труда.

При этом следует отметить, что указанные 
направления мы рассматриваем не в качестве на-
бора отдельных самодостаточных решений и ме-
роприятий, а как систему взаимосвязанных мер, 
направленных на повышение результативности, 
эффективности системы высшего и дополни-
тельного профессионального образования. По 
каждому направлению достигнуты определённые 
успехи, но остаются и проблемы, которые требу-
ют решения.

Структура системы образования, сроки об-
учения, перечень специальностей и направле-
ний подготовки задают институциональные рам-
ки формирования и функционирования системы 
образования. В рассматриваемый период система 
образования постепенно, путем нескольких ите-
раций перешла к многоуровневой структуре, что 
нашло свое отражение как в Законах об образо-
вании2, так и в соответствующих Перечнях/клас-
сификаторах направлений и специальностей. 
Например, уже в 1994 году Приказом Государ-
ственного комитета Российской Федерации по 
высшему образованию № 180 от 05.03.1994 г. был 
утверждён Государственный образовательный 
стандарт в части классификатора направлений и 
специальностей высшего профессионального об-
разования, который представлял собой «система-
тизированный перечень направлений (классифи-
цированных по областям знаний) и специально-
стей (классифицированных по группам родствен-
ных специальностей) подготовки специалистов с 
2 Федеральный закон от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образова-
нии», ст. 9. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_1888/5e4911811fdf0807f24a3edf89a94806175092ae/ 
(дата обращения: 19.06.2023).
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.02.2023, 
с изм. и до. вступ. в силу с 28.02.2023) «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» ст. 10. URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_140174/1a45a123ee3e2f6e74cac4d56
7d8881ba35fb291/ (дата обращения: 19.06.2023).
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высшим образованием»3. При этом, как указано в 
данном документе, «в отличие от специальности 
высшего образования направление обеспечивает 
специалисту более широкую область професси-
ональной деятельности»4. Таким образом, закла-
дывалась система образования, которая могла бы, 
с одной стороны, обеспечивать широкую фунда-
ментальную подготовку кадров, позволяющую 
человеку не только достаточно быстро адаптиро-
ваться к новым видам занятости на рынке труда, 
но и генерировать создание новых технологий, 
профессий, развивать рынок труда, с другой 
стороны, осуществлять подготовку высококва-
лифицированных специализированных кадров, 
например, для высокотехнологичных отраслей. 
Следует отметить, что подобного вида диверсифи-
кация подготовки востребована как рынком труда, 
которому нужны изобретатели, генераторы новых 
идей и технологи, исполнители, готовые и способ-
ные довести идеи до практической реализации, так 
и конкретными индивидами, потому что люди раз-
ные с точки зрения менталитета, способностей. 

Формирование многоуровневой системы на 
практике имело разные варианты:

• формальный, технократический подход: 
действовавшие пятилетние учебные планы 
сократили на один год обучения и сказали, 
что этот выпускник теперь будет получать 
степень/квалификацию высшего образова-
ния «Бакалавр», а к этому году прибавили 
один год и получили выпускника двухлет-
ней магистерской программы со степенью/
квалификацией высшего образования «Ма-
гистр»; 

• подготовку магистров рассматривали как 
единую 6-летнюю программу обучения, 
включающую основную образовательную 
программу подготовки бакалавра и про-
грамму специализированной подготовки. 
В этом случае выпускники магистратуры в 
Приложении к диплому получали инфор-
мацию об освоении программы бакалаври-
ата и программы магистратуры. Данный ва-
риант практически воспроизводил модель 
подготовки специалиста только с 6-летним 
сроком обучения; 

3 Приказ Госкомвуза России от 05.03.1994 № 180 «Об ут-
верждении государственного образовательного стандарта 
в части Классификатора направлений и специальностей 
высшего профессионального образования», URL: https://
sro-ssp.ru/upload/iblock/b99/prikaz_goskomvuza_rossii_
ot_05.03.1994_n_180.pdf (дата обращения: 19.06.2023).
4 Приложение к Приказу Госкомвуза России от 05.03.1994 
№180 «Об утверждении государственного образовательного 
стандарта в части Классификатора направлений и специ-
альностей высшего профессионального образования», URL: 
https://sro-ssp.ru/upload/iblock/b99/prikaz_goskomvuza_rossii_
ot_05.03.1994_n_180.pdf (дата обращения: 19.06.2023).

• подготовку бакалавров, магистров, дипло-
мированных специалистов рассматривали 
как единую модель, которая получила на-
звание «Матрёшка»: 4 года (бакалавриат)  
+1 год (специалист) + 1 год (магистр);

• подготовку бакалавров-магистров и дипло-
мированных специалистов рассматривали 
как самостоятельные модели со своими це-
лями и задачами. 

На наш взгляд, именно последний в этом пере-
числении вариант способен обеспечить повыше-
ние результативности и эффективности системы 
образования. При этом в основе его реализации 
целесообразно использовать компетентностный 
подход к разработке и реализации образова-
тельных программ, который предполагает, в пер-
вую очередь, формирование компетентностной 
модели выпускника образовательной программы,  
а затем уже разработку учебных планов с соот-
ветствующим набор дисциплин, практик, исполь-
зуемых методик и технологий преподавания, об-
учения и оценивания. Реализация этого подхода 
требует ответа на целый ряд вопросов.

Кто может и должен сформировать компе- 
тентностную модель выпускника образова-
тельной программы: рынок труда, система об-
разования, конкретная образовательная орга-
низация? Ответ на этот вопрос в определённой 
степени дали сначала государственные образова-
тельные стандарты высшего профессионального 
образования (ГОС ВПО, 1993–1999 гг.), которые 
наряду с перечнем дисциплин и дидактическими 
единицами устанавливали требования к знаниям 
и умениям выпускника5, а затем уже федераль-
ные государственные образовательные стандар-
ты высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО), федеральные государственные об- 
разовательные стандарты высшего образования 
(ФГОС ВО), которые в соответствии с Законом 
«Об образовании в Российской Федерации» вклю-
чали в себя требования к результатам освоения 
программ соответствующего уровня6 сначала в 
виде общекультурных и профессиональных ком-
петенций (ФГОС ВПО), затем общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций (ФГОС ВО 3+), универсальных, об-
щепрофессиональных, профессиональных ком- 
петенций (ФГОС ВО 3++)7. Разрабатываемые в на-
5 Архив стандартов ГОС ВПО, URL: https://fgosvo.ru/arch 
Doctor of Economics ivegosvpo/index/2 (дата обращения: 
19.06.2023).
6 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.06.2023) 
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 11, п. 3. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
dfbe1cf7aa2e2acfd7b8e7ad37cdf71b759c539d/ (дата обращения: 
19.06.2023).
7 ФГОС ВПО, ФГОС ВО 3+, ФГОС ВО 3++, URL: https://
fgosvo.ru/fgosvo/index/4 (дата обращения: 19.06.2023).
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стоящее время проекты ФГОС ВО нового поколе-
ния на укрупнённую группу специальностей и на-
правлений подготовки предполагают выделение 
ещё одного вида компетенций – базовых, которые 
должны будут определить фундаментальные тре-
бования к выпускникам в определённой области 
науки и практики и стать критерием объединения 
направлений и специальностей в укрупнённую 
группу подготовки кадров. При этом в академи-
ческом сообществе и по сей день идут дискуссии 
в части понятийно-категориального аппарата: 
«компетенция» или «компетентность», что такое 
«индикаторы достижения компетенций», резуль-
таты обучения, может ли образовательная про-
грамма обеспечить формирование у выпускника 
определённых владений или достаточно обеспе-
чить получение знаний и умений, что понимается 
под универсальными, базовыми, общепрофессио-
нальными, профессиональными компетенциями, 
сколько универсальных, базовых, общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций 
может быть сформировано в рамках образова-
тельной программы определённого уровня и т.д.

Как обеспечить единство образовательно-
го пространства, взаимопонимание системы 
образования и рынка труда в ситуации, когда  
ФГОСы ограничиваются формулировкой ком-
петенций, а индикаторы достижения, результа-
ты обучения каждая образовательная органи-
зация устанавливает самостоятельно? На наш 
взгляд, несомненно, заслуживает поддержки ре-
шение о включении в проекты ФГОС ВО нового 
поколения не только формулировок компетен-
ций, но и соответствующих результатов их дости-
жения. В этом случае самостоятельность и ответ-
ственность образовательной организации будет 
заключаться в возможности дополнить перечень 
соответствующих компетенций и разработать и 
реализовать уникальные учебные планы с набо-
ром конкретных дисциплин, практик, обеспечи-
вающих формирование компетенций. 

Кто и как обеспечит формирование соот-
ветствующих компетенций у студента? На наш 
взгляд, в центре внимания образовательных ор-
ганизаций должны стать вопросы методик и тех-
нологий преподавания, обучения и оценивания. 
Сформированность компетенций у студента, 
конечно, зависит от педагогического мастерства 
профессорско-преподавательского состава вузов. 
Однако, не меньшее значение имеет и индивиду-
альная работа студента. Поэтому не случайно в об-
щей трудоёмкости освоения дисциплины выделя-
ются часы для контактной работы студента с пре-
подавателем и самостоятельной работы студента. 
В зависимости от результатов обучения, обеспе-
чение которых планируется в рамках изучения 

конкретной дисциплины, и общей трудоёмкости 
дисциплины преподаватель должен иметь право 
устанавливать формы проведения аудиторных 
занятий, самостоятельной работы студентов и 
определять их трудоёмкость. При этом предме-
том оценки должны быть не степень изучения той 
или иной темы в рамках данной дисциплины, а 
достижение планируемых результатов обучения, 
т.е. знаний и умений. Следует обратить внимание 
и на необходимость изменения учёта и оценки 
нагрузки преподавателей. Увеличение доли само-
стоятельной работы в общей трудоемкости дис-
циплины влечёт за собой, с одной стороны, со-
кращение, так называемой, аудиторной нагрузки 
преподавателя, но, с другой стороны, увеличивает 
время работы преподавателя по методическому 
обеспечению и сопровождению самостоятельной 
работы студентов. Однако, в настоящее время, к 
сожалению, нагрузка преподавателя чаще всего 
измеряется часами, проведёнными в аудитории. 

Кроме того, актуальным остаётся вопрос по-
вышения квалификации профессорско-препо-
давательского состава как с точки зрения пе-
дагогического мастерства, так и специальных 
знаний в конкретных областях науки и практи-
ки. Существующая в вузах практика привлечения 
представителей рынка труда к учебному процессу, 
к государственной итоговой аттестации должна 
развиваться. Однако, на наш взгляд, необходи-
мо также предусмотреть возможность стажиро-
вок профессорско-преподавательского состава на 
предприятиях и организациях.

Несомненно, компетентностный подход яв-
ляется одним из инструментов, обеспечивающих 
решение задачи взаимодействия рынка труда 
и системы образования. В соответствии с п. 8.1  
ст. 12 Закона «Об образовании в Российской 
Федерации»8 и п.3.4 ФГОС ВО 3++9 образователь-
ные программы высшего образования в части 
профессиональных компетенций разрабатыва-
ются организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, на основе профес-
сиональных стандартов (при наличии). Анализ 
опыта разработки и реализации ФГОС ВО 3++ и 
образовательных программ в области экономики 
и управления позволяет выявить ряд трудностей 
и проблем как с точки зрения содержания, мето-
8 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
13.06.2023, с изм. и доп., вступ. в силу с 24.06.2023) «Об 
образовании в Российской Федерации», URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/38e6fc208f73
b94f1595dbebf3aafb62c3f41281/ (дата обращения: 19.06.2023).
9 Приказ Министерства Науки и высшего образования РФ от 
12.08.2020 г № 954 «Об утверждении федерального государст-
венного образовательного стандарта высшего образования – 
бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономи-
ка» (с изменениями и дополнениями), URL: https://fgosvo.ru/
uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/380301_B_3_31082020.
pdf (дата обращения: 19.06.2023)
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дологии, так и механизмов выполнения. Не пре-
тендуя на полный перечень, сформулируем неко-
торые из них.

Во-первых, учитывать требования професси-
ональных стандартов предполагается только при 
установлении профессиональных компетенций. 
Однако выполнение ряда обобщённых трудовых 
функций (ОТФ), трудовых функций (ТФ) требует 
наличия у выпускника сформированных универ-
сальных и общепрофессиональных компетенций.

Во-вторых, как уже отмечалось, предостав-
ленная каждой образовательной организации 
самостоятельность в установлении профессио-
нальных компетенций не только не обеспечивает 
единства образовательного пространства, но и за-
трудняет установление взаимопонимания между 
рынком труда и системой образования. Каждая 
образовательная организация на основе анализа 
одних и тех же обобщённых трудовых функций 
может сформулировать разные профессиональ-
ные компетенции и, соответственно, обеспечить 
выпускнику получение разных знаний и умений, 
что затруднит человеку прохождение профес-
сиональной сертификации, получение профес-
сиональной квалификации и трудоустройства. 
Кроме того, на разных этапах (в различных Ме-
тодических рекомендациях Министерства науки 
и образования и Национального совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по профессио-
нальным квалификациям) предлагались разные 
методики и технологии установления взаимосвя-
зи между обобщёнными трудовыми функциями, 
трудовыми функциями и профессиональными 
компетенциями: либо для каждой обобщённой 
трудовой функции формулировать соответству-
ющую профессиональную компетенцию, либо 
профессиональная компетенция должна была 
стать обобщением нескольких обобщённых тру-
довых функций, трудовых функций.

В-третьих, разработка формулировок профес-
сиональных компетенций представляет собой до-
статочно трудоёмкий процесс, требующий наличия 
определённой подготовки у профессорско-препода-
вательского состава образовательных организаций. 
Не случайно были разработаны и утверждены Ми-
нистерством науки и образования, Национальным 
советом при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям методиче-
ские рекомендации по актуализации Федеральных 
образовательных стандартов, разработке образо-
вательных программ, регламент взаимодействия 
участников процесса разработки федеральных 
образовательных стандартов профессионального 
образования в соответствии с принимаемыми про-
фессиональными стандартами.

В-четвёртых, рынок труда постоянно меняет-
ся, совершенствуется, в связи с чем действующие 
профессиональные стандарты полностью или ча-
стично теряют актуальность, появляются новые 
профессиональные стандарты. Скорость этих 
изменений порой бывает гораздо выше, чем ско-
рость и возможность изменения не только ФГОС 
ВО, но и основных образовательных программ 
высшего образования. 

Определённое решение сформулированных 
проблем, на наш взгляд, предоставили изменения, 
внесённые в ст. 12 п. 8 ФЗ «Об образовании в Рос-
сийский Федерации»10, в соответствии с которыми 
образовательные организации могут разрабаты-
вать образовательные программы, предоставляю-
щие возможность одновременного получения об-
учающимся нескольких квалификаций. Такой под-
ход мог бы стать достойным ответом тем критикам 
существующей системы, которые утверждают, что 
работодателям непонятно, кем может работать, 
например, бакалавр экономики. Так учебный план 
подготовки бакалавра экономики может вклю-
чать соответствующие элективные дисциплины 
и практики, выбор и освоение которых позволит 
сформировать у обучающегося наряду с универ-
сальными, общепрофессиональными и професси-
ональные компетенции, которые в совокупности 
будут соответствовать требованиям ФГОС ВО и 
профессионального стандарта, и получить 2 ква-
лификации: бакалавр экономики и специалист по 
экономике труда, бакалавр экономики и бухгалтер.

Следует отметить, что реализация данного 
положения достаточно активно обсуждается как 
представителями рынка труда, так и академиче-
ским сообществом. 

В дискуссии о нескольких квалификациях 
рассматривается возможность получения обуча-
ющимся наряду с образовательной (академиче-
ской) квалификацией одной и более професси-
ональных квалификаций. Однако, в настоящее 
время такой нормативно установленной клас-
сификации квалификаций не существует. Так, 
например, в ст. 2 п. 5 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» квалифи-
кация определяется как «уровень знаний, умений, 
навыков и компетенций, характеризующий под-
готовленность к выполнению определённого вида 
профессиональной деятельности»11. В рамках 
10 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
13.06.2023) «Об образовании в Российской Федерации»  
(с изм. и доп., вступ. в силу с 24.06.2023), cт. 12. URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/38e6fc208f73b94
f1595dbebf3aafb62c3f41281/ (дата обращения: 19.06.2023).
11 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
13.06.2023, с изм. и доп., вступ. в силу с 24.06.2023) «Об обра-
зовании в Российской Федерации», ст. 2. URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c6
98de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/ (дата обращения: 19.06.2023).
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образовательной программы подготовка обуча-
ющегося может осуществляться по нескольким 
различным видам деятельности/решению задач 
профессиональной деятельности (п. 1.2 ФГОС 
ВО 3++12), соответственно обучающийся может 
получить несколько квалификаций. При этом  
ст. 11 п. 8 этого же Закона говорит о квалифика-
ции, присваиваемой по соответствующим специ-
альностям и направлениям подготовки высшего 
образования13. Трудовой кодекс РФ дает опреде-
ление квалификации работника как уровня зна-
ний, умений, профессиональных навыков и опы-
та работы14. В связи с этим, на наш взгляд, целе-
сообразно ввести понятия «академической/обра-
зовательной квалификации/степени», которую 
получает выпускник по завершении обучения и 
прохождения итоговой аттестации по образова-
тельной программе соответствующего уровня и 
соответствующей специальности/направления, 
и «профессиональной» квалификации, которая 
присваивается также по завершению образова-
тельной программы, но в соответствии с требо-
ваниями соответствующего профессионального 
стандарта, который в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации представляет 
собой не что иное, как «характеристику квалифи-
кации, необходимой работнику для осуществле-
ния определённого вида профессиональной дея-
тельности, в том числе выполнения определённой 
трудовой функции»15.

На наш взгляд, целесообразно наличие еди-
ного нормативного документа, устанавливающе-
го перечень профессиональных квалификаций, 
по аналогии с Приказом Министерства науки и 
высшего образования «Об утверждении перечня 
специальностей и направлений подготовки выс-
шего образования по программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам маги-
стратуры, программам ординатуры и програм-
12 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 
12.08.2020 г № 954 «Об утверждении федерального государст-
венного образовательного стандарта высшего образования – 
бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономи-
ка» (с изменениями и дополнениями), URL: https://fgosvo.ru/
uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/380301_B_3_31082020.
pdf (дата обращения: 19.06.2023).
13 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
13.06.2023, с изм. и доп., вступ. в силу 24.06.2023) «Об образо-
вании в Российской Федерации», URL: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_140174/dfbe1cf7aa2e2acfd7b8e7a
d37cdf71b759c539d/ (дата обращения: 19.06.2023).
14 Федеральный закон от 30.12.2001 N 197 (ред. от 13.06.2023, 
с изм. от 15.06.2023), «Трудовой кодекс Российской Феде-
рации», ст. 195.1. URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_34683/e185e25735310e657309a01b515a25107f
ac8784/ (дата обращения: 19.06.2023).
15 Федеральный закон от 30.12.2001 N 197 (ред. от 13.06.2023, 
с изм. от 15.06.2023), «Трудовой кодекс Российской Феде-
рации», ст. 195.1. URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_34683/e185e25735310e657309a01b515a25107f
ac8784/ (дата обращения: 19.06.2023).

мам ассистентуры-стажировки»16. В настоящее 
время образовательным организациям рекомен-
дуется использовать Перечень профессий сред-
него профессионального образования, Перечень 
квалификаций, которые формируются по итогам 
реализации программ дополнительного профес-
сионального образования, и Перечень квалифи-
каций, которые размещаются в Реестре сведений 
о проведении независимой оценки квалифика-
ций (проект макета ФГОС ВО 4 п.1.6). Особенно 
следует обсудить целесообразность наличия еди-
ного документа (реестра) о профессиональных 
квалификациях, которые могут быть получены 
в результате как освоения самостоятельных про-
грамм повышения квалификации и переподго-
товки (ДПО), так и освоения отдельных модулей 
в рамках основной образовательной программы. 

Учитывая, что профессиональная квалифи-
кация более широкое понятие, чем даже набор 
профессиональных компетенций, на наш взгляд, 
целесообразно говорить о компетентностной мо-
дели профессиональной квалификации, которая 
будет включать в себя не только профессиональ-
ные, но и универсальные и общепрофессиональ-
ные компетенции. При этом нужно иметь в виду, 
что, с одной стороны, на базе одной «академиче-
ской квалификации» могут быть сформированы 
несколько «профессиональных квалификаций», 
с другой стороны, одна «профессиональная ква-
лификация» может быть сформирована на базе 
разных «академических квалификаций». Форми-
рование компетентностной модели профессио-
нальной компетенции и соответствующих фон-
дов оценочных средств достижения результатов 
обучения и сформированности компетенций 
должно стать прерогативой соответствующих 
Федеральных учебно-методических объедине-
ний (ФУМО) и Советов по профессиональным 
квалификациям (СПК). Так, например, в области 
экономики и финансов данные модели должны 
быть сформированы СПК финансового рынка и 
ФУМО в системе высшего образования по укруп-
нённой группе специальностей и направлений 
(УГСН) 38.00.00 «Экономика и управление». Дан-
ная модель будет включать как перечень универ-
сальных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций, так и соответствующих 
обобщённых результатов их достижения. Такой 
подход, на наш взгляд, позволит обеспечить един-
ство содержания профессиональных квалифика-
16 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 
01.02.2022 N 89 «Об утверждении перечня специальностей и 
направлений подготовки высшего образования по програм-
мам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам ординатуры и программам асси-
стентуры-стажировки» URL: https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/403503990/ (дата обращения: 19.06.2023).
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ций и снизит нагрузку с образовательных органи-
заций по анализу профессиональных стандартов. 
Ответственностью образовательной организации 
станет обеспечение формирования компетен-
ций и результатов обучения. В ходе независи-
мой оценки квалификаций, которая может быть 
совмещена как с промежуточной аттестацией по 
образовательному модулю, так и итоговой госу-
дарственной аттестацией, Центр оценки квали-
фикаций и образовательная организация на осно-
ве соответствующих фондов оценочных средств 
в соответствии с установленными регламентами 
будут принимать решение о присвоении профес-
сиональной квалификации обучающемуся.

Очевидно, что при переходе от формирова-
ния единичных профессиональных компетенций 
к обеспечению возможности получения обуча-
ющимся одной и более профессиональных ква-
лификаций предстоит актуализировать профес-
сиональные стандарты с точки зрения перечня 
профессиональных квалификаций, принципов их 
выделения, актуализации действующих и разра-
ботки новых профессиональных стандартов. 

Так, например, в настоящее время Совет по про-
фессиональным квалификациям финансового рын-
ка утвердил 45 профессиональных квалификаций, 
предполагающих для выполнения соответствую-
щих обобщённых трудовых функций наличие выс-
шего образования уровня бакалавриата, и 35 про-
фессиональных квалификаций – уровня магистра-
туры, Совет по профессиональным квалификациям 
в области управления персоналом утвердил 14 про-
фессиональных квалификаций, соответствующих 
уровню бакалаврской подготовки и 9 профессио-
нальных квалификаций – магистерской.17 При этом 
часть из этих квалификаций предполагает наличие 
опыта работы не менее 1 года. Соответственно, в 
данном случае мы можем говорить о подготовке и 
сдаче в рамках промежуточной аттестации и НОК 
только теоретической части.

Заслуживает внимания вопрос о наимено-
вании как академических/образовательных ква-
лификаций, так и профессиональных квалифи-
каций. В настоящее время термин «специалист» 
используется как при формулировке образова-
тельных квалификаций, например, «специалист 
таможенного дела», так и при формулировке про-
фессиональных квалификаций, например, «спе-
циалист по управлению рисками», «специалист 
по нормированию труда». С другой стороны, в 
наименовании профессиональных квалификаций 
используется термин «руководитель», например, 
«Руководитель структурного подразделения в об-
ласти управления персоналом», «Руководитель 
17 Реестр сведений о проведении независимой оценки квали-
фикаций. URL: https://nok-nark.ru/pk/list/ (дата обращения: 
19.06.2023).

аудиторской организации», что скорее всего от-
носится к наименованию конкретной должности.

Определённую работу предстоит провести 
и при разработке ФГОС ВО нового поколения, 
определив ответственность ФУМО ВО, СПК за 
установление не только перечня профессиональ-
ных компетенций, но и соответствующих резуль-
татов обучения. 

ФУМО в системе высшего образования по 
УГСН 38.00.00 «Экономика и управление», На-
циональное агентство развития квалификаций, 
Совет по профессиональным квалификациям 
финансового рынка провели ряд совместных за-
седаний, создали совместную рабочую группу 
по подготовке методических рекомендаций по 
разработке и реализации образовательных про-
грамм, предоставляющих возможность одновре-
менного получения обучающемуся нескольких 
квалификаций, и проведения независимой оцен-
ки квалификаций. При этом перед рабочей груп-
пой поставлены достаточно амбициозные задачи 
не только разработать Методические рекоменда-
ции, но и провести апробацию предлагаемых ме-
тодик, технологий, регламентов и в дальнейшем 
предложить тиражируемый сценарий получения 
и последующего подтверждения профессиональ-
ной квалификации, сценарий, который может 
быть распространён и на другие УГСН.

Заключение
Перед системой высшего образования и рын-

ком труда стоит сложная задача обеспечения сба-
лансированности между потребностью рынка 
труда в профессиональных кадрах и подготов-
кой соответствующих кадров в системе высшего 
образования. На протяжении ряда лет предпри-
нимались попытки решить эту задачу разными 
путями. Например, процедуры установления 
контрольных цифр приема, целевой прием по-
тенциально предполагают обеспечение учёта  
потребностей отраслей в целом и конкретных 
предприятий, потребностей регионов при под-
готовке кадров в системе высшего образования. 
Обеспечить удовлетворение потребностей рын-
ка труда с точки зрения готовности выпускни-
ков выполнять конкретные виды деятельности, 
решать профессиональные задачи определённого 
типа призваны образовательные программы ву-
зов, разрабатываемые в соответствии с требова-
ниями Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральных государст-
венных образовательных стандартов. 

 Согласно п.1 ст.11 ФЗ № 273 «Об образовании 
в Российской Федерации» «Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты и фе-
деральные государственные требования обеспе-
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чивают… возможность формирования основных 
профессиональных образовательных программ 
различных уровней сложности, профилей и на-
правленности с учётом образовательных потреб-
ностей и способностей обучающихся, а также 
потребностей общества и государства в квалифи-
цированных кадрах»18. В свою очередь ФГОС ВО, 
конкретизируя выполнение данного требования, 
устанавливают обязательное требование форми-
рования у выпускников образовательных про-
грамм высшего образования универсальных, об-
щепрофессиональных, профессиональных ком- 
петенций.

Теоретические модели предопределяют не-
кие принципиальные основы, которые должны 
приниматься во внимание при обеспечении вза-
имодействия рынка труда и системы высшего 
профессионального образования. К таковым мы 
относим: 

• осуществление высшего профессионального 
образования в формате многоуровневости, 
обеспечивающей формирование на первом 
уровне базовых знаний, умений в рамках 
универсальных, базовых, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетен-
ций, а на более высоких уровнях (магистра-
тура, аспирантура) – специальных профес-
сиональных знаний, умений, навыков; 

• ориентир в высшем профессиональном 
образовании как на потребности рынка 
труда, так и на удовлетворение интеллек-
туальных, социальных, профессиональных 
потребностей конкретного индивида. При 
этом ключевым инструментом разработки 
и реализации образовательных программ 
целесообразно рассматривать компетен-
тностный подход, обеспечивающий взаимо-
понимание образовательной организации, 
работодателей и обучающегося, сближение 
требований профессиональных и образова-
тельных стандартов; 

• дальнейшее развитие системы непрерывно-
го образования, нацеленной на создание бо-
лее полного и точного соответствия спроса 
и предложения на рынке труда, на обеспече-
ние возможности человеку быть востребо-
ванным на рынке труда в течение всей его 
жизни и развивать рынок труда.
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