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Аннотация. Предметом настоящей работы является исследование проблемы сопряже-
ния высшего образования и сферы труда с использованием различных алгоритмов норма-
тивного и методического описания структуры квалификации выпускника высшей школы 
(далее – академическая квалификация) и квалификации работающего специалиста (да-
лее – профессиональная квалификация). Показано, что императив готовности выпускни-
ка высшей школы сразу после получения диплома о высшем образовании соответствовать 
рынку труда, то есть требованиям работодателя, а также целям компании или предпри-
ятия при существующей организации учебного процесса во многом конструкция эфемерная. 
Предложен новый алгоритм, и выявлена степень целесообразности применения понятия 
«компетенция» при сопряжении системы высшего образования и сферы труда. Подтверж-
дено, что его использование в образовательном контексте при сложившейся организации 
учебного процесса создаёт дополнительные трудности при решении рассматриваемой про-
блемы. 
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Features of the Conjugation of Higher Education and the Labor  
Sphere in the Context of Structural Transformations of the  

Domestic Higher Education System

1 Сопряжение – это взаимосвязанная последовательность действий, направленных на формирование 
видения образовательной и профессиональной среды как единого профессионального пространства, 
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Решение проблем образовательной
реальности следует искать в тесной
связи с самой этой реальностью.

Введение
Сопряжение системы высшего образова-

ния и сферы труда определяется как способ 

корректировки функциональных связей вза-
имодействующих и взаимозависимых систе-
мы подготовки выпускников высшей школы 
и системы их профессиональной адаптации 
к успешной трудовой деятельности1. В усло- 
виях перехода высшей школы к инноваци-
онному развитию появляются новые воз-
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можности выбора алгоритмов и оценки эф-
фективности различных условий сопряже-
ния системы высшего образования и сферы 
труда. При этом выбор механизма сопря-
жения определяет структуру и содержание 
обновляемых нормативно-правовых актов 
и методических документов, регулирующих 
подготовку и трудоустройство выпускников 
высшей школы2. 

Современная образовательная практика 
высшей школы нередко осуществлялась без 
серьёзного концептуального обоснования 
решений о внедрении тех или иных судьбо-
носных инноваций, принимаемых на различ-
ных уровнях управления без должного учёта 
изменений социокультурной и образова-
тельной среды, организационных особенно-
стей вузов, трансформаций технологическо-
го уклада жизни общества [1–4]. Ярким при-
мером тому является подключение России 
к «болонскому движению» стран Западной 
Европы. Были разработаны инструменты, 
прежде всего, государственные образова-
тельные стандарты высшего образования 
(ФГОС ВО), с помощью которых начали ак-
тивно замещать традиционную для россий-
ской высшей школы знаниевую образова-
тельную модель компетентностной моделью.

В результате механического переноса 
компетентностного подхода (КП), укоре-
нившегося в зарубежной производственной 
сфере [5; 6], как одной из ключевых кон-
струкций процесса «болонизации» отече-
ственной системы высшего образования (да 
и не только высшего), возникло множество 
проблем, появление которых вызывает со-

на развитие сотрудничества представителей системы высшего образования и представителей сферы 
труда, на совершенствования подготовки кадров с высшим профессиональным образованием.

2 Сопряжение нормативных документов касается документов, регулирующих вопросы квалификаций 
в сфере труда и в сфере образования. 

3 Не следует отождествлять законодательное закрепление многоуровневой структуры отечественного 
высшего образования с внедрением в высшей школе «болонских» образовательных стереотипов. До-
статочно напомнить структуру высшего образования дореволюционной России. Более того, основ-
ные образовательные программы высшей школы по своей природе являются многоуровневыми.

4 Вместе с тем отрицать целесообразность компетентностного подхода в профессиональном образо-
вании в целом не следует, хотя бы из-за его успешного использования в контексте корпоративного 
образования.

мнения в целесообразности такого шага [7]. 
Подобного рода реформы отечественной си-
стемы образования не могли не сказаться на 
структуре и содержании образовательных 
программ высшей школы, что, прежде всего, 
привело к снижению качества профессио-
нальной подготовки выпускников вузов [2; 
8]. Следует напомнить, что начало обсужде-
ния проблем совершенствования многоуров-
невой структуры3 отечественного высшего 
образования было положено более 20 лет 
тому назад. А известное выражение: «А воз 
и ныне там», к сожалению, всё ещё остаёт-
ся во многом справедливым. Вместе с тем в 
настоящее время с целью формирования су-
веренной образовательной системы России 
предпринимаются значительные усилия дли 
исправления сложившейся ситуации.

В настоящей работе компетентностный 
подход рассматривается как инструмент 
совершенствования производственных от-
ношений, как ресурс повышения произво-
дительности труда4. При этом компетенция 
является категорией понятной, прежде все-
го, работодателю как характеристика про-
фессиональной деятельности специалиста и 
рассматривается как один из инструментов 
оценки его мастерства применять непосред-
ственно на рабочем месте знания, умения и 
личностные качества для успешной трудо-
вой деятельности [7–9].

В сложившихся условиях эффективное 
функционирование системы высшего об-
разования нуждается в адекватном дидак-
тическом сопровождении, направленном 
на совершенствование учебного процесса, 
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развивающего дидактические основы оте- 
чественного высшего профессионального 
образования [10; 11]. Новая реальность в 
области высшего образования требует мето-
дологического осмысления, научной оценки 
средств и способов реформенных преобра-
зований, актуализации условий реализации 
учебного процесса для достижения постав-
ленных целей [12].

Особое место в исследованиях сопряже-
ния системы высшего образования и сферы 
труда занимает проблема практической ре-
ализации в учебном процессе тесной связи 
теории и практики, оптимальное решение 
которой могло бы способствовать успешному 
формированию профессиональных умений 
и навыков студентов [10]. Тем более, что об-
разование, получаемое по основным профес-
сиональным образовательным программам 
высшей школы, всё ещё остаётся недостаточ-
но настроенным на профильную профессио-
нальную занятость выпускников [13]. Резуль-
таты теоретико-методического анализа ис-
пользования профессиональных стандартов 
при разработке ФГОС ВО, проектов ОПОП 
ВО подготовки позволили выявить ряд мето-
дических проблем, возникающих при практи-
ческом рассмотрении сопряжения системы 
высшего образования и сферы труда [14].

В связи с происходящими структурными 
преобразованиями высшего образования 
особую остроту приобретает проблема вза-
имодействия высшей школы и сферы труда5. 
Высокая креативность изменений сферы 
труда, быстрота протекания всех социально-
экономических процессов привели к тому, 
что значительно быстрее стали устаревать 
профессиональные знания и навыки выпуск-
ников высшей школы. Поэтому большинство 
работодателей, прежде всего, ждут от вы-
пускников вузов фундаментальных знаний 
и универсальных умений высокого качества, 

5 Взаимодействие образовательных организаций и работодателей должно происходит в процессе раз-
работки, согласования и утверждения ФГОС ВО, профессиональных стандартов и образовательных 
программ. Паритетное участие заинтересованных сторон предполагает совместное формирование 
на языке знаний, умений, навыков и компетенций квалификационных характеристик выпускника 
высшей школы и работающего специалиста.

определяющих их высокую профессиональ-
ную мобильность. Возникает насущная необ-
ходимость в построении новых алгоритмов 
сопряжения сферы образования и сферы 
труда, которые позволили бы расставить всё 
по своим местам: знания, умения и навыки 
(ЗУНы) – в образовательный контекст как 
характеристику квалификации выпускника 
высшей школы; компетенции – в профессио-
нальную сферу как составляющие квалифи-
кации работающего специалиста.

Сложные технические проблемы по своей 
природе всё больше приобретают социаль-
ный характер, требуя для своего решения 
коллективных усилий. Их решение силами 
одиночек становится практически невоз-
можным, что в свою очередь вызывает не-
обходимость обновления организационно-
го и методического обеспечения учебного 
процесса. При рассмотрении проблемы со-
пряжения в этих условиях возникают допол-
нительные сложности, требующие критиче-
ского осмысления. Более подробное озна-
комление с его «фокусирующими» деталями 
и содержательными частями позволяет пол-
нее раскрыть содержание понятия «сопря-
жение», выявить его наиболее существенные 
особенности [14–19].

И академическим кругам, и бизнес-со-
обществам следует наконец осознать, что 
действующие в настоящее время образо-
вательные программы высшего профес-
сионального образования являются, как 
правило, принципиально незавершёнными. 
И только путём сочетания образования с 
реальной профессиональной деятельностью 
возможно подготовить квалицированного 
специалиста, полностью соответствующего 
требованиям сферы труда. Для этого требу-
ются серьёзные исследования в области не-
прерывного образования и его институцио-
нального обеспечения [17]. 
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В результате повышения динамики изме-
нений сферы труда, изменения специфики 
труда различных категорий работников и 
особенностей различных видов деятельно-
сти в дополнение к существующей проблеме 
амортизации нематериальных активов, всё 
более актуальной становится тема аморти-
зации профессиональных умений и навыков, 
прежде всего специалистов с высшим обра-
зованием, которая существенно усложняет 
решение проблемы сопряжения системы 
высшего образования и сферы труда [20]. 

Цель настоящей работы состоит в выяв-
лении особенностей сопряжения системы 
высшего профессионального образования и 
сферы труда на основе различных подходов 
к формированию структуры квалификации 
выпускника высшей школы и квалификации 
работающего специалиста. Обсуждается но-
вое прочтение знаниевого и компетентност-
ного подходов в сфере образования и сфере 
труда. При этом сопряжение знаниевого 
подхода к формированию академической 
квалификации выпускника высшей школы 
и компетентностного подхода к формиро-
ванию профессиональной квалификации 
работающего специалиста выступает как 
инструмент соответствия профессиональ-
ной составляющей подготовки выпускников 
высшей школы требованиям сферы труда. 

Понятие квалификации выпускника высшей 
школы и образовательные стандарты

Квалификация выпускника высшей шко-
лы по диплому, или академическая квали-
фикация6, – это образовательный статус 
выпускника в системе высшего профессио-
нального образования, это уровень общей 
и профессиональной подготовки, который 

6 Академическая квалификация выпускника высшей школы определена Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273) как уровень знаний, умений, навыков и компетен-
ции, характеризующий подготовленность к выполнению определённого вида профессиональной де-
ятельности (ст. 2, п. 5).

7 Академические компетенции – это освоенные обучающимся в процессе учёбы способы деятельно-
сти, применимые в рамках образовательного процесса.

8 Профессиональные компетенции – это освоенные любым субъектом способы профессиональной дея-
тельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных и профессиональных ситуациях.

свидетельствует о том, что её обладатель 
успешно освоил одну из основных образова-
тельных программ высшей школы и обладает 
знаниями, умениями, навыками и компетен-
цией, необходимыми для выполнения пер-
вичных профессиональных обязанностей в 
конкретной области профессиональной де-
ятельности. 

Освоение программы по одному из направ-
лений бакалавриата говорит о получении ба-
зового высшего образования. Является ли ка-
тегория «бакалавр» квалификацией сродни 
квалификации дипломированного специали-
ста – этот вопрос остаётся открытым. Скорее 
это академическая степень, подтверждающая 
образовательный статус выпускника вуза в 
системе высшего образования.

Если речь идёт о программах специали-
тета, то выпускник вуза называется дипло-
мированным специалистом (инженер, врач, 
педагог, юрист и др.) по определённому виду 
профессиональной деятельности. В данном 
случае квалификация обозначает, кем ста-
нет выпускник в профессиональной сфере 
после окончания вуза. 

Первооснову компетенции (умения 
учиться) студента (академической компе-
тенции7) в университетской среде составля-
ют знания, умения, навыки, приобретаемые 
им во время учёбы. При этом постижение 
умения учится предполагает полное освое-
ние обучающимися всех компонентов учеб-
ных занятий и учебных действий. И лишь в 
процессе профессиональной деятельности 
выпускники высшей школы осваивают про-
фессиональные компетенции8 работающего 
специалиста. 

Как только компетенциям в ФГОС ВО от-
водиться «главенствующая» роль, сразу же 
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компетенции переводят образование в прак-
тическую плоскость, лишая его научности 
и глубины. Высшее образование перестаёт 
быть высшим, замещается обучением ремес-
лу. Собственно, именно это и произошло в 
отечественном высшем образовании с пере-
ходом на болонскую модель организации 
учебного процесса.

В современных условиях, как отмечалось 
выше, рынок профессий и требований к ним 
настолько быстро меняется, что получаемые 
профессиональные знания, умения, навыки 
и компетенции за период обучения в вузах 
(срок обучения – 4–6 лет) морально устаре-
вают [13]. Кроме того, потребности обще-
ства в системе высшего образования гораздо 
шире, чем потребности рынка труда. Поэтому 
в целом представляется сомнительной «жёст-
кая» ориентированность системы высшего 
образования только на рынок труда, прежде 
всего из-за насущной потребности участия 
высшей школы в формировании культурной и 
национальной идентичности личности. Тогда 
как работодателю нужен работник под кон-
кретное рабочее место с конкретными знани-
ями, умениями и навыками.

Понятия квалификации работающего 
специалиста и профессиональные стандарты

Квалификация в сфере трудовых отноше-
ний, или профессиональная квалификация 
работника9, – это уровень владения теорети-
ческими знаниями, а также практическими 
умениями и навыками, благодаря которым 
человек успешно осуществляет свою трудо-
вую деятельность. В статье 195.1 Трудового 
кодекса РФ закреплено понятие «профессио-
нальный стандарт» (ПС), который определяет 
уровень квалификации, требующийся сотруд-
нику для выполнения определённой работы. 

Профессиональная квалификация ра-
ботника представляет собой показатель со-

9 Профессиональная квалификация работника определена Трудовым кодексом Российской Федерации 
(ФЗ-197) как уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника (ст. 195.1). 

10 Проект Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 4-го по-
коления. URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/fgos4/Maket_FGOSVO_4.pdf (дата обращения: 26.12.2024).

ответствия заданному уровню профессио-
нальных требований в конкретной области 
трудовой деятельности. Профессиональная 
квалификация работника является под-
тверждением определённого образователь-
ного статуса, наработанного практического 
опыта и совершенствуется в ходе его трудо-
вой деятельности. Вместе с тем чем больше 
вы знаете и умеете, тем выше ваша квалифи-
кация [21–23].

Основу сложившейся в России системы 
квалификаций, её нормативно-правового 
оформления составляют трудовые функ-
ции, которые изначально были адаптирова-
ны к знаниевой модели (знания, умения, на-
выки), традиционно использовавшейся выс-
шей школой для разработки учебных пла-
нов и образовательных программ. Поэтому, 
когда высшая школа была переориентиро-
вана на обновление нормативно-правового 
обеспечения учебного процесса на основе 
компетентностного подхода, а сфера тру-
да всё ещё продолжала (и продолжает) при 
разработке нормативно-правового обеспе-
чения использовать в качестве несущей кон-
струкции трудовые функции, в том числе и 
при разработке ПС. В итоге ФГОС ВО и ПС 
разработаны с опорой на разные образова-
тельные подходы и модели, описывающие 
квалификационные требования к выпуск-
нику высшей школы и работающему специ-
алисту [24], в том числе и проект ФГОС ВО 
4-го поколения10.

По этой причине при сопряжении сферы 
образования и сферы труда возникают се-
рьёзные трудности, поскольку установить 
соответствие между инструментами сопря-
жения, в качестве которых планировалось 
использовать ФГОС ВО и ПС, оказалось 
весьма непросто. В то же время необходи-
мо было с единых позиций сформулировать 
требования к выпускникам высшей школы и 
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работающим специалистам в ФГОС ВО и ПС 
соответственно11 [25; 26].

Чтобы обосновать и более строго оце-
нить степень соответствия образовательных 
стандартов и программ требованиям рынка 
труда, необходимо эти требования форму-
лировать на едином языке, другими словами 
переработать ФГОС ВО на языке знаниевой 
модели или ПС на языке компетенций [23]. 
Тем самым трудовые функции как осно-
ву ныне действующих профессиональных 
стандартов нужно трансформировать в на-
бор компетенций работающего специалиста. 
А уже затем с учётом целевых показателей 
и образовательных возможностей высшей 
школы сформулировать требования к мо-
лодому специалисту – выпускнику высшей 
школы.

Компетенции как составная часть 
профессиональной квалификации

Компетентностная модель работающего 
специалиста имеет иерархическую структу-
ру [7]. С одной стороны, продолжается со-
вершенствование универсальных или ключе-
вых компетенций работающего специалиста 
(компетенции широкого спектра использо-
вания), таких как ценностно-смысловая, об-
щекультурная, познавательная, информаци-
онная, коммуникативная, личностного само-
совершенствования, которые преемственны 
компетенциям выпускников высшей школы. 
При этом во всех перечисленных выше ком-
петенциях появляется профессиональная 
составляющая. Так, например, коммуни-
кативная компетенция сотрудника будет 
дополнена особенностями коммуникации 
в профессиональной среде, компетенция 
личностного самосовершенствования со-
трудника подразумевает развитие не только 
общекультурных, но и профессиональных 

11 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1843 «О внесе-
нии изменений в правила разработки и утверждения профессиональных стандартов». URL: http://
government.ru/docs/all/137244/ (дата обращения: 26.12.2024). 

12 Синхронизация национальных рынков труда и систем образования: как достичь и оценить эффект. 
URL: https://www.skolkovo.ru/notes/sinhronizaciya-nacionalnyh-rynkov-truda-i-sistem-obrazovaniya-
kak-dostich-i-ocenit-effekt/ (дата обращения: 26.12.2024).

компетенций и т. д. В сущности, происходит 
трансляция обобщённой знаниевой образо-
вательной модели [8] в профессиональную 
среду, создавая основу для сопряжения ака-
демической и профессиональной квалифи-
каций. С другой стороны, набор компетен-
ций работающего специалиста дополняется 
социально-трудовыми компетенциями, сре-
ди которых такие компетенции, как личная 
эффективность, общеотраслевые професси-
ональные, отраслевые профессиональные, 
управленческие и организационные, начи-
ная от компетенций работников производ-
ства – молодых специалистов и заканчивая 
компетенциями опытных специалистов. 

В зависимости от производственной по-
зиции работника производства все перечис-
ленные компетенции имеют определённый 
уровень востребованности [24]. Означает ли 
это, что в основных образовательных про-
граммах высшей школы должны найти отра-
жение компетенции в объёме, необходимом 
для работников производства – начинаю-
щих молодых специалистов? Это ключевая 
проблема результативности сопряжения 
высшего образования и сферы труда в ус-
ловиях структурных преобразований отече-
ственной системы высшего образования. 

Что же касается компетентностной мо-
дели работающего специалиста — это зона 
ближайшего развития в виде национальной 
модели компетенций12, тесно коррелирую-
щей с российскими трудовыми реалиями. 
Основой структурной составляющей на-
циональной модели компетенций надлежит 
стать совокупности механизмов синхрони-
зации реальных запросов сферы труда и не-
обходимых работающему специалиста зна-
ний, умений и навыков, сформировавшихся 
в результате освоения одной из основных 
образовательных программ высшей школы. 
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В таком случае национальная рамка квали-
фикаций (НРК) должна быть разработана на 
основе компетностного подхода. При этом 
компетенции, прописанные в НРК, лишь в 
некоторых аспектах могут сопутствовать 
профессиональной подготовке выпускника 
высшей школы, отражая сущность компе-
тенций работника соответствующей про-
фессии с учётом особенностей появления 
различий между академической и професси-
ональной квалификациями. 

Высказываются и более радикальные 
предложения, когда профессиональные 
компетенции полностью выводятся за пре-
делы основных образовательных программ 
высшей школы в систему последипломного 
профессионального образования – повыше-
ния квалификации и дополнительной подго-
товки [26].

Сопряжение академической и 
профессиональной квалификаций

Очевидны две причины различий между 
квалификацией по диплому (академиче-
ской) и профессиональной квалификацией. 
Первая из них объективная, возникающая в 
результате отличия условий, в которых про-
исходит формирование рассматриваемых 
квалификаций. Тогда как вторая причина 
имеет внесистемный характер, поскольку её 
появление связано с терминологическими 
нестыковками описания требований к ква-
лификации по диплому и профессиональной 
квалификации.

Ясно, что разрыв между уровнем подго-
товки выпускников вузов и требованиями со 
стороны производства в условиях сложив-
шейся организации учебного процесса был 
и остаётся существенным. Это связано с тем, 
что выпускник вуза, получивший высшее об-
разование, ещё не является специалистом, а 
станет им только в процессе практической 
деятельности.

Основой синхронизации ФГОС ВО и ПС 
могло бы стать сопряжение квалификации 
выпускника высшей школы и квалификации 
работающего специалиста. Вместе с тем при 

сложившейся организации учебного процес-
са и существующей структуре образователь-
ных программ высшей школы не удаётся со-
гласовать фактический уровень подготовки 
выпускников высшей школы с требованиями 
работодателей [3; 26]. 

Остаётся люфт между требованиями 
высшей школы и сферой труда. Его вели-
чина зависит от многих факторов, среди 
которых выбор образовательной модели, 
характер организации учебного процесса, 
насыщение образовательных программ про-
фессиональными курсами, основы которых 
подкреплены результатами освоения фунда-
ментальных дисциплин, степень участия ра-
ботников сферы труда в учебном процессе, 
определённость характера будущей профес-
сиональной занятости выпускника высшей 
школы, наличие производственных практик, 
максимально приближённых к будущей про-
фессиональной занятости и пр.

Эталонный вариант сопряжения квали-
фикаций предполагает включение выпуск-
ника высшей школы в трудовую деятель-
ность на уже запланированном рабочем 
месте непосредственно перед защитой и по-
лучением диплома. В действительности из-за 
отсутствия у выпускников опыта работы по 
профессии требуемого сопряжения квали-
фикаций не получается. Практические уме-
ния и навыки, полученные за время учёбы, 
требуют закрепления и дальнейшего совер-
шенствования. При нынешней организации 
учебного процесса эта проблема может быть 
решена либо путём наставничества, либо 
путём освоения дополнительных программ 
практической направленности с последую-
щей сертификацией обучающихся.

Одним из инструментов сопряжения выс-
шего образования и сферы труда является, 
получивший в настоящее время широкое 
распространение в системе профессиональ-
ного, особенно инженерного, образования, 
проектно-целевой подход к разработке и 
внедрению технологий проектного обучения 
[27]. Это образовательная технология, глав-
ными действующими лицами которой ста-
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новятся обучающиеся, а её целью является 
формирование их самостоятельности, ини-
циативности и креативности [28]. Именно 
в ходе проектного обучения студенты уже 
со студенческой скамьи получают возмож-
ность участвовать в реальной профессио-
нальной деятельности.

Новая форма междисциплинарного об-
учения – проектное обучение по праву счи-
тается одной из лучших университетских 
практик, выполняя дидактическую задачу 
связи теории с практикой [10; 29]. При этом 
необходимо подчеркнуть, что проблема про-
ектного образования имеет многовекторный 
характер и касается не только высшего об-
разования, и не столько практико-центриро-
ванного обучение в высшей школе, сколько 
сопряжения высшего образования и сферы 
труда. Поэтому очевидно, что проектно-
контекстный подход к подготовке специали-
стов вызывает повышенный интерес иссле-
дователей общих проблем высшего профес-
сионального образования [30]. Так, напри-
мер, за последнее пятилетие (2020–2024 гг.) 
в журнале «Высшее образование в России» 
было опубликовано значительное число ста-
тей, посвящённых различным аспектам вне-
дрения проектной деятельности в образова-
тельный контекст высшей школы [31–39].

Следует учитывать положительный опыт 
налаживания системного взаимодействия 
вузов с предприятиями, который достигает-
ся благодаря следующим шагам: 

−  привлечение к образовательному про-
цессу ведущих специалистов предприятий, 
заказчиков выпускников высшей школы, для 
чтения профессионально-ориентирован-
ных прикладных курсов, а также их участие 
в текущем и итоговом контроле и оценке 
знаний студентов, что позволяет учитывать 
конкретные особенности подготовки буду-
щих молодых специалистов на всех этапах 
обучения; 
13 Дуальное обучение – это форма получения образования, которая позволяет студентам отрабаты-

вать навыки применения теоретических знаний на практике. Студент получает теоретические знания 
в образовательной организации, а практические навыки приобретает в профильной организации на 
рабочем месте.

−  прохождение производственной и 
преддипломной практик, во время которых 
студенты могут поработать стажёрами и 
приобрести необходимые практические уме-
ния и навыки; 

−  создание базовых кафедр, на которых 
студенты слушают лекции ведущих специа-
листов предприятий-заказчиков по профес-
сионально-ориентированным прикладным 
дисциплинам, проходят на производстве 
производственную и преддипломную прак-
тики, собирают материал и защищают кур-
совые и дипломные работы. Примером тому 
может служить Институт системного про-
граммирования РАН, в котором при тесном 
взаимодействии с вузами созданы базовые 
кафедры МГУ, Физтеха, ВШЭ, что позво-
ляет успешно решать проблему сопряжения 
квалификации по диплому и квалификации 
работающего специалиста. Более того, в 
сформированном таким образом образо-
вательном пространстве упомянутой выше 
проблемы и вовсе не возникает, поскольку 
речь изначально идёт о подготовке специ-
алиста в режиме дуального обучения13 под 
конкретное рабочее место.

При этом квалификация выпускника 
высшей школы описана в ФГОС ВО на язы-
ке компетенций, тогда как квалификация 
работающего специалиста описана в ПС – 
на языке трудовых функций. Между ком-
петенциями и трудовыми функциями нет 
однозначного соответствия [13]. Различия в 
используемых опорных терминах сферы об-
разования и сферы труда создают дополни-
тельные трудности при разработке единого 
описания и сущностного понимания пробле-
мы сопряжения.

Законодательно было определено верхо-
венство ПС по отношению к федеральным 
ФГОС ВО. Это означало, что требования ПС 
к профессиональной составляющей образо-
вательных программ высшей школы первич-
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ны и должны найти отражение в структуре 
ФГОС ВО. Выше было отмечено, что внедре-
ние профессиональных стандартов в высшее 
образование в таком контексте, когда даже 
системы аттестации студентов выстраива-
ются с учётом требований ПС, обесценивает 
статус государственного диплома о высшем 
образовании. 

Сложность проблемы заключается в её 
межотраслевой природе с присущей ей меж-
дисциплинарностью, которая проявляется 
в характере несоответствия структуры об-
разовательной составляющей подготовки 
выпускников высшей школы механизмам 
взаимодействия системы высшего образова-
ния и сферы труда, профессионально-ква-
лификационной структуре рынка труда и 
требованиям их целостного восприятия при 
решении проблемы кадрового обеспечения 
народного хозяйства страны. Поэтому край-
не важно, чтобы образовательные и профес-
сиональные стандарты рассматривались как 
единая целостная развивающая система [40].

Особо следует подчеркнуть, что профес-
сиональные стандарты, как было отмечено, 
разработаны на языке трудовых функций и 
трудовых действий, а потенциальные рабо-
тодатели мыслят на языке профессиональ-
ных квалификаций. В то же время вузовские 
разработчики образовательных программ 
мыслят на языке вузовских категорий: зна-
ния, умения, навыки, компетенции, ориенти-
рованные на формирование квалификации 
выпускника вуза «по диплому», которая 
имеет существенные отличия от квалифика-
ции работающего специалиста и отражает 
структуру и содержание реального учебного 
процесса в высшей школе. При его нынешней 
постановке вузы в своём большинстве без 
существенной корректировки организации 
учебного процесса не могут обеспечить вы-
пускникам получение квалификации, соот-
ветствующей требованиям работодателей, а 
тем более равной квалификации работающе-
го специалиста.

В последнее время как средство сопряже-
ния сферы образования и сферы труда, как 

основа обновления национальной системы 
квалификаций рассматривается НРК. На её 
основе разработано системное и структури-
рованное по уровням описание признавае-
мых квалификаций, проводится измерение 
результатов обучения, устанавливается со-
отношение различных документов об обра-
зовании и обучении. Разработка и внедрение 
НРК подразумевает формирование мето-
дологической основы для принципиальных 
изменений в системе образования и нацио-
нальной системе квалификаций [23]. 

В зарубежной практике понятие «рамка 
квалификаций» также является инструмен-
том сопряжения сфер труда и образования и 
основой обновления национальной системы 
квалификаций, построенной на принципах 
прозрачности получения квалификаций, 
объективности, независимости их оценива-
ния и систематичности обновления [5]. 

Проблемы создания  
единого понятийного аппарата

Очевидно, что конструктивное сотрудни-
чество возможно лишь в том случае, когда 
взаимодействие между участниками проис-
ходит на едином профессиональном языке. 
При этом для каждого участника совмест-
ной деятельности приобретает значимость 
именно та информация, которая не просто 
принята, но и осознана [7; 23]. В процес-
се взаимодействия представителей высшей 
школы и представителей сферы труда глав-
ным становится описание на едином языке с 
единых позиций требований к квалификации 
выпускников высшей школы и работников 
сферы труда при разработке образователь-
ных и профессиональных стандартов, дру-
гих нормативно-правовых и методических 
документов, регламентирующих взаимодей-
ствие сферы образования и сферы труда. 
Тогда каждая из сторон признаёт проблемы 
другой стороны, и они совместно начинают 
устранять возникшие противоречия.

Однако, даже зная общепринятое смыс-
ловое наполнение используемых терми-
нов, обе взаимодействующие стороны в 
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силу профессиональных особенностей, 
представляемых ими профессиональных 
сфер, будь то система высшего образова-
ния или сфера труда, не всегда приходят 
к единому пониманию значения происхо-
дящих преобразований [23]. В результате 
возникают коммуникативные неоднознач-
ности, которые становятся причиной до-
полнительных затруднений при практиче-
ском рассмотрении проблемы сопряжения 
высшего образования и сфера труда. Более 
того, наличие таких неоднозначностей ве-
дёт к появлению коммуникативных барье-
ров, отражающих устойчивость профес-
сиональной ориентации представителей 
взаимодействующих сторон, функциони-
рующих в различных профессиональных 
пространствах. 

Сложности профессиональной комму-
никации возникают из-за отсутствия еди-
ного понимания внутренней сущности со-
прягаемых профессиональных областей. 
С одной стороны, акцент делается на обе-
спечении преемственности общего и про-
фессионального образования как основе 
фундаментальной подготовки выпускни-
ков, современных достижений науки и 
техники, построении логической последо-
вательности учебных курсов, отражающей 
взаимосвязь между основополагающими 
целями и содержанием процесса обуче-
ния, тогда как с другой – на получении 
обучающимися «профессиональной ква-
лификации сегодняшнего дня». Для обе-
спечения более продуктивного подхода к 
проблеме взаимодействия представителей 
высшей школы и потенциальных работода-
телей следовало бы рекомендовать созда-
ние единого глоссария профессиональных 
терминов, используемых при разработке 
проблем взаимодействия системы высшего 
образования и сферы труда и, прежде все-
го, проблемы несоответствия полученного 
выпускниками высшей школы образования 
требованиям сферы труда, которая ста-
новится основной в современной системе 
подготовки кадров.

О формировании единого 
профессионального образовательного 

пространства
В контексте формирования единого про-

фессионального образовательного про-
странства особое значение приобретает 
проблема сопряжения системы высшего 
образования и сферы труда, определяемая 
как система взаимных связей, которая обе-
спечивает согласование целей, содержания 
и методов обучения специалистов с кадро-
выми потребностями реальной экономи-
ки. В качестве механизмов взаимодействия 
высшей школы и сферы труда следует рас-
сматривать различные формы сотрудни-
чества преподавателей вузов и потенци-
альных работодателей: совместная работа 
с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими сопряжение высшего 
образования и сферы труда, обмен идеями, 
дискуссии и пр. Тогда как к инструментам 
сопряжения высшего образования и сферы 
труда нужно относить нормативно-право-
вое и методическое обеспечение проблемы 
подготовки и включения в трудовую дея-
тельность выпускников вузов в различных 
отраслях народного хозяйства.

Обновлённое нормативное и правовое 
обеспечение основных образовательных 
программ высшей школы, методов обучения 
студентов, требований реальной экономи-
ки к уровню профессиональной подготов-
ки выпускников, стратегически выверенная 
организация проектирования и управление 
изменениями сопряжения системы высшего 
образования и сферы труда создают осно-
ву для формирования единого профессио-
нального пространства, фундаментальным 
принципом построения которого являются 
преемственность «академических» ква-
лификаций выпускников высшей школы и 
профессиональных квалификаций работа-
ющих специалистов. Для обеспечения ново-
го облика российской системы образования 
особого внимания требует проблема обнов-
ления структуры отечественного профес-
сионального образования на всех уровнях 
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профессиональной иерархии от рабочего до 
специалиста с высшим образованием [41].

Правильная профориентация образова-
тельных программ призвана увеличить моти-
вацию студентов к обучению и максимально 
облегчить включение молодых специалистов 
в трудовую деятельность. Следует иметь 
в виду, что выпускники вуза всё ещё не об-
ладают в достаточной степени профессио-
нальными навыками и в своём большинстве 
не имеют опыта работы по профессии [8; 
10]. Исходить нужно из того, что общество 
задаёт единую цель и для экономики, и для 
системы образования страны – подготовку 
конкурентоспособных, самостоятельных и 
ответственных специалистов, способных и 
мотивированных к саморазвитию в течение 
всей жизни в условиях нестабильности и 
подвижности квалификаций. Вместе с тем 
система образования должна руководство-
ваться как конъюнктурными требованиями 
рынка труда, так и социокультурными тра-
дициями развития общества.

В ходе рассмотрения сопряжения выс-
шего образования и сферы труда в практи-
ческой плоскости возникают объективные 
трудности из-за необходимости учёта сущ-
ностных отличий профессиональных инте-
ресов представителей высшего образования 
и представителей сферы труда, а также раз-
личий профессиональных интересов пред-
ставителей высшего образования и пред-
ставителей сферы труда. Из-за отсутствия 
единого подхода к пониманию содержатель-
ного наполнения сопрягаемых профессио-
нальных областей нередко возникают раз-
нообразные социальные барьеры в общении 
взаимодействующих сторон. 

 С одной стороны, акцент делается на 
обеспечении преемственности общего и про-
фессионального образования как основы 
фундаментальной подготовки выпускников, 
на построении логической последовательно-
14 Под формальным высшим образованием на момент разработки ФГОС ВО 3-го поколения подраз-

умеваются основные образовательные программы высшей школы: бакалавриат, магистратура, спе-
циалилет и подготовка кадров высшей квалификации, тогда как в настоящее время это программы 
базового, специального и профессионального образования.

сти курсов учебного плана, что формирует 
надёжный базис для будущих достижений 
науки и техники, тогда как с другой – на 
получении обучающимися «профессиональ-
ной квалификации сегодняшнего дня», в ос-
нове которой лежит взаимосвязь между со-
держанием практической направленности и 
процессом обучения. 

Единый и согласованный по всем уровням 
профессионального образования пакет про-
фессиональных и универсальных умений и 
навыков должен включать набор умений и 
навыков работающего специалиста, который 
своим продолжением должен иметь не толь-
ко уровни формального образования14, но и 
различные виды профессиональных образо-
вательных программ. Для решения проблемы 
«стыковки» традиционных ЗУНов выпускни-
ка высшей школы с компетенциями работаю-
щего специалиста, необходимо разработать 
систему практико-ориентированных про-
грамм дополнительного профессионального 
образования. Освоение таких программ по-
зволило бы профессиональную подготовку 
выпускника высшей школы приблизить к 
компетенциям работающего специалиста.

Следуя концепции непрерывного обра-
зования, опыт работы специалиста необ-
ходимо оценивать непосредственно в часах 
общей трудоёмкости или в зачётных еди-
ницах, синхронизируя с соответствующей 
образовательной программой, результатом 
освоения которой является квалификация 
работающего специалиста. Таким образом 
формируется единая программа образова-
тельной организации с организацией-пар-
тнёром. Такой подход иллюстрировал бы 
динамику профессионального становления 
специалиста, определяя уровень его компе-
тентности в соответствующей области про-
фессиональной деятельности.

Стремиться следует к тому, чтобы взаи-
модействие системы высшего образования 
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и сферы труда носило интерактивный ха-
рактер, поскольку интерактивная составля-
ющая сопряжения имеет особое значение, 
предполагая обмен информацией, увязанной 
с конкретными интересами взаимодейству-
ющих сторон. Неотъемлемой составляю-
щей сопряжения становится формирование 
двусторонних информационных потоков. 
Их наличие способствует более благопри-
ятной организации взаимодействия между 
заинтересованными сторонами, то есть в 
обмене не только знаниями и идеями, но и 
действиями, которое должно проявляться в 
виде совокупности связей и взаимовлияний, 
складывающихся в ходе совместной работе. 
Это, однако, не единственный способ осу-
ществления сопряжения сферы образования 
и сферы труда. 

Учебным заведениям всех уровней необ-
ходимо усилить акценты на формировании 
универсальных навыков и адаптировать об-
разовательные программы с учётом быстро-
го обновления производственных техноло-
гий и меняющихся требований к професси-
ональной направленности и качеству обра-
зования выпускников. Появляется реальная 
возможность выбора и оценки наиболее эф-
фективных режимов сопряжения.

Особо следует отметить, что подчинение 
внешним стандартам, как это произошло 
при подключении России к «болонскому 
движению» стран Западной Европы, налага-
ет обязательства, при выполнении которых  
отечественная система образования попада-
ет в явно зависимое положение от чуждых 
ей действующих норм и правил, теряя при 
этом «национальное лицо», а вместе с ним и 
конкурентные преимущества [26].

Обсуждение 
В настоящей работе сопряжение рас-

сматривается как взаимосвязанная после-
довательность действий, направленная на 
формирование единого видения образова-
тельной и профессиональной сред, на разви-
тие сотрудничества представителей профес-
сионального образования и сферы труда, 

на совершенствования подготовки кадров с 
высшим профессиональным образованием. 
Сопряжение системы высшего образования 
и сферы труда – это совокупность взаим-
ных связей, обеспечивающих согласование 
целей, содержания и методов обучения спе-
циалиста с кадровыми потребностями ре-
альной экономики, как главный компонент 
формирования единого профессионально-
го пространства. Основным инструментом 
построения единого профессионального 
пространства является синхронизация «об-
разовательной» квалификации выпускника 
высшей школы и профессиональной квали-
фикации работающего специалиста. Чтобы 
сопряжение было эффективным необходи-
мо, чтобы рассматриваемые системы, на-
ходящиеся в разнообразных взаимосвязях 
между собой, взаимодействовали на основе 
единого глоссария профессиональных тер-
минов и определений.

Сопряжение может классифицировать-
ся по видам взаимосвязей рассматриваемых 
систем, среди которых технологические, 
содержательные и организационные виды 
сопряжения. Сопряжение взаимосвязей – 
это явление их выравнивания, которое про-
исходит при взаимодействии сопрягаемых 
систем. Поэтому главным требованием к 
сопряжению на необходимом и достаточ-
ном уровне является его всеобъемлющий 
характер. Вместе с тем необходимо учиты-
вать возможные расхождения между со-
прягаемыми системами. Если, например, 
сопряжение не происходит из-за структур-
ных особенностей нормативно-правовой 
базы, то говорят о технологических или 
организационных расхождениях. Нали-
чие отличий профессиональных интересов 
представителей рассматриваемых систем 
приводит к появлению содержательных 
сложностей сопряжения.

У каждой из взаимодействующих сторон 
свои профессиональные интересы, которые 
могут не совпадать, но пересекаться между 
собой, что делает взаимодействие более на-
сыщенным и разнообразным. Задача заклю-
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чается в том, чтобы эти пересечения сделать 
максимально эффективными, то есть, что-
бы характер и качество профессиональной 
подготовки выпускников высшей школы 
максимально соответствовали требованиям 
работодателя. При этом имеется в виду вы-
сококвалифицированная кадровая состав-
ляющая производственной сферы, качество 
которой в значительной степени определя-
ет конкурентоспособность страны: высшая 
школа обеспечивает подготовку специали-
стов, а сфера труда – работодатели их вклю-
чение в профессиональную деятельность в 
соответствии с действующей профессио-
нально-квалификационной структурой тру-
довых ресурсов страны.

Хорошо известно, что основной целью 
разработки и введения профессиональных 
стандартов явилось достижение высокого 
качества и повышение эффективности тру-
да работающих специалистов. Вместе с тем 
структуру профессионального стандарта 
следует более прицельно ориентировать на 
решение проблемы сопряжения сферы труда 
и системы высшего образования, повышение 
профессиональной направленности образо-
вательных программ и качества подготовки 
выпускников высшей школы. Естественной 
становится потребность в едином подходе 
к анализу теоретической, практической, со-
держательной и организационной сущности 
сопряжения, дальнейшего совершенствова-
ния образовательного и трудового законо-
дательства, нормативно-методического обе-
спечения учебного процесса. 

Для того, чтобы решить эту проблему в 
полном объёме, необходимо выполнить со-
пряжение профессиональных и образова-
тельных стандартов и программ на основе 
единого подхода, преобразуя обобщённые 
трудовые функции, трудовые функции и 
трудовые действия в профессиональные и 
универсальные умения и навыки с последую-
щим сопряжением квалификаций выпускни-
ка высшей школы и работающего специали-
ста, понимая при этом необходимость разра-
ботки алгоритмов их согласованной оценки.

В проблеме сопряжения системы высшего 
образования и сферы труда в качестве заказ-
чика выступает работодатель, а в качестве 
исполнителя – образовательные организа-
ции. Тем самым требования работодателя 
к характеру подготовки выпускников выс-
шей школы выходят на первый план. Если 
работодатель формулирует требования на 
языке трудовых функций, которые тради-
ционно ориентированы на знания, умения и 
навыки выпускников, то успешное решение 
проблемы сопряжения может состояться в 
рамках знаниевой образовательной моде-
ли выпускника высшей школы. При этом не 
возникает необходимости в использовании 
компетенции как образовательной сущно-
сти. Если же работодатель при формулиров-
ке требований к работающему специалисту 
с высшим образованием переходит на язык 
компетенций, то высшая школа вынуждена 
транслировать язык компетенций в образо-
вательный контекст.

Складывается нетривиальная ситуация, в 
рамках которой компетенции работающего 
специалиста, сформированные в професси-
ональной среде, транслируются в академи-
ческую среду в виде компетенций выпуск-
ника высшей школы. Фактически речь идёт о 
появлении совокупности условий, не только 
генерирующих структурные изменения, но 
и корректирующих направления правово-
го регулирования высшего образования. 
И тогда по ряду выше перечисленных при-
чин в каждом конкретном случае необхо-
димо решать обратную задача, определяя 
компетенции выпускника высшей школы по 
результатам анализа востребованности про-
фессиональных компетенций работающего 
специалиста определённой профессии и си-
стемного целеполагания образовательных 
институтов страны.

 
Заключение

Необходимость настоящего исследова-
ния обусловлена остротой проблемы адап-
тации выпускников высшей школы на рынке 
труда. Попытки сопряжения академических 
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компетенций выпускника высшей школы 
и трудовых функций работающего специ-
алиста при соотнесении ФГОС ВО и ПС 
оказались малопродуктивными. Поскольку 
такая интерпретация сопряжения сферы 
образования и сферы труда ставит рассма-
триваемую проблему с ног на голову. В дей-
ствительности в каждом конкретном случае 
сопряжения необходимо решать обратную 
задачу: определять компетенции выпускни-
ка высшей школы с учётом, прежде всего, 
результатов анализа востребованности про-
фессиональных компетенций работающе-
го специалиста определённой профессии; 
преобразовывать профессиональные стан-
дарты, принимая во внимание ключевые мо-
менты системного целеполагания образова-
тельных институтов отечественной высшей 
школы.

В качестве альтернативной возмож-
ности следовало бы отказаться от при-
менения категории «компетенция» при 
оценке результатов освоения основных об-
разовательных программ высшей школы, 
ограничившись её использованием в системе 
дополнительного профессионального обра-
зования при повышении квалификации со-
трудников, уже имеющих диплом о высшем 
образовании. Таким образом компетент-
ностный подход позволил бы соединить ре-
альную жизнь и учебный процесс без ущерба 
для основных образовательных программ 
формального высшего образования, транс-
формируя приобретённые знания, умения 
и навыки в средства разрешения проблем и 
задач в сферы труда. Такой подход исключа-
ет негативные последствия внедрения про-
фессиональных стандартов в высшей шко-
ле, которое включает проведение системы 
аттестации с учётом требований ПС, что 
обесценивает статус государственного ди-
плома о высшем образовании.

О создании надёжных механизмов сопря-
жения как составляющей единого професси-
онального пространства говорить пока рано. 
Значительные трудности возникают из-за 
специфики сложившегося нормативно-

правового обеспечения сферы образования 
и сферы труда, возникшей в результате иг-
норирования опыта отечественной системы 
образования и фронтальной «болонизации» 
высшей школы. Обновлённая модель сопря-
жения должна учитывать сложность много-
уровневых взаимоотношений между сферой 
образования и сферой труда. 

Для взаимодействующих сторон главным 
моментом их совместной работы должно 
стать лучшее понимание взаимных требо-
ваний, что позволит получать более каче-
ственные и продуманные решения. Создание 
модели сопряжения, адекватной целям и 
задачам экономического развития страны, 
будет зависеть от уровня конкретизации 
поставленных задач и компетентности ис-
полнителей. При этом любые реформенные 
преобразования системы образования не-
обходимо ориентировать на соответствие 
определённым приоритетным направлениям 
проектов технологического суверенитета и 
структурной адаптации экономики Россий-
ской Федерации.

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы при подготовке рекомендаций 
по обновлению концепции образовательных 
и профессиональных стандартов, а также в 
последующих научных исследованиях насы-
щения рынка труда кадрами высокой квали-
фикации – выпускниками высшей школы.
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