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Аннотация 
В современном высокотехнологичном мире компетенции выпускников вузов приобретают 

решающее значение для их дальнейшего трудоустройства и карьерного роста. По мнению экспертов, 
именно так называемые «мягкие» навыки, связанные с личностным развитием выпускников и их 
способностью учиться на протяжении всей профессиональной деятельности, играют ключевую роль в 
успешной социализации молодых специалистов. Однако многие традиционные образовательные 
программы российских вузов до сих пор уделяют недостаточно внимания формированию таких 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 1-2 / Volume 14 (2024). Issue 1-2 

 

 
144 

компетенций у студентов. Рынок труда современной России находится в состоянии быстрых 
трансформаций. По прогнозам экспертов Всемирного экономического форума, более половины всех 
рабочих мест могут исчезнуть или претерпеть существенные изменения в ближайшие 10-15 лет под 
влиянием цифровизации, автоматизации и развития искусственного интеллекта. Это ставит под вопрос 
актуальность ряда существующих профессиональных навыков и требует от работников постоянного 
саморазвития и обучения в течение всей трудовой деятельности. Цель данного исследования 
заключается в анализе требований, предъявляемых к высшему образованию в Российской Федерации, 
с точки зрения необходимых навыков и умений будущих специалистов. Методы исследования включают 
анализ тенденций рынка труда и требований работодателей, а также опрос студентов и выпускников 
ведущих российских вузов. Полученные результаты свидетельствуют о растущей значимости так 
называемых «мягких» навыков – эффективной коммуникации, критического мышления, способности к 
решению задач и адаптации, – наряду с профессиональными компетенциями.  

 
Ключевые слова 
высшее образование, компетенции, навыки XXI века, рынок труда, требования работодателей. 
 

Введение 
С каждым годом мир становится все более динамичным и неопределенным. Цифровизация и 

автоматизация затрагивают практически все сферы деятельности, что ведет к исчезновению многих 
существующих профессий и появлению целых новых областей знаний. При этом все чаще отмечается 
расхождение между навыками и компетенциями, формируемыми в рамках традиционных 
образовательных программ вузов, и реальными запросами рынка труда. Как показывают исследования, 
в настоящее время работодатели уделяют особое внимание не столько профессиональным знаниям 
соискателей, сколько их способности к эффективной коммуникации, критическому и системному 
мышлению, решению нестандартных задач и адаптации к быстро меняющимся условиям.  

Данное исследование призвано проанализировать характерные для XXI века требования к 
подготовке высококвалифицированных кадров в России и определить наиболее востребованные навыки 
будущего. 

В данных условиях приобретает особую значимость формирование у студентов так называемых 
«мягких» компетенций, обеспечивающих способность быстро адаптироваться к меняющимся 
требованиям рынка. К их числу, прежде всего, относятся умения эффективно взаимодействовать в 
команде, критически мыслить и решать нестандартные задачи, использовать цифровые технологии для 
сбора и анализа информации, принимать неопределенности и быстро обучаться. По данным опросов 
работодателей, именно наличие таких личностных и социальных навыков чаще всего является 
определяющим фактором при трудоустройстве молодых специалистов. 

В то же время большинство российских вузов сохраняют на своих образовательных программах 
академический подход, акцентирующий внимание на передаче теоретических знаний и формальных 
профессиональных компетенций (Амяга, 2022). Между тем современная парадигма компетентностного 
подхода предполагает ориентацию не столько на накопленный объем информации, сколько на 
формирование у учащихся способности применять полученные знания на практике и решать 
многоаспектные задачи.  

Очевидна необходимость пересмотра содержания и методологии преподавания в российском 
высшем образовании с учетом реалий Четвертой промышленной революции. Это потребует как 
модернизации учебных планов и программ с введением интерактивных форм обучения, так и 
переподготовки научно-педагогических кадров в области формирования мягких навыков у студентов. 
Проведение данного исследования призвано дать оценку сложившейся ситуации и сформулировать 
рекомендации по актуализации подготовки выпускников вузов в соответствии с потребностями будущего. 
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Материалы и методы исследования 
Для решения поставленной цели представлялось целесообразным провести комплексное 

исследование, включающее несколько этапов с применением как качественных, так и количественных 
методов. В рамках первого этапа был проведен анализ тенденций развития рынка труда и публикаций 
об отечественных и международных исследованиях, касающихся перспективных навыков будущего и 
оценки работодателями готовности выпускников вузов к реальной профессиональной деятельности.  

Вторым этапом стало проведение экспертных интервью с представителями ведущих российских 
работодателей различных секторов экономики для выявления приоритетных для них компетенций 
соискателей. В ходе интервью экспертам были предложены структурированные вопросы о 
востребованных навыках, проблемах при подборе персонала из числа молодых специалистов и оценке 
готовности выпускников вузов к работе. 

Третий этап включал проведение онлайн-опроса студентов и недавних выпускников (N=1000 
чел.) ведущих университетов страны относительно их представлений о перспективных компетенциях и 
соответствии полученной ими подготовки запросам рынка труда. Опросный лист содержал вопросы о 
приоритетных навыках, оценке уровня их сформированности в вузе, возможностях дальнейшего 
профессионального роста после окончания.  

Полученные результаты трех этапов позволили провести всесторонний анализ ситуации и 
сформулировать выводы и рекомендации для высших учебных заведений. 

 
Результаты и обсуждение 

Исследование выявило ряд значимых тенденций, касающихся компетенций выпускников 
российских вузов. Так, по мнению большинства экспертов (Еловикова, 2021; Кузьмина, 2001), наиболее 
востребованными навыками на современном рынке труда являются умения эффективно 
взаимодействовать в команде, гибко мыслить и принимать нестандартные решения (Макеева, 2010), а 
также владение цифровыми технологиями и иностранным языком. Однако опрос свидетельствовал о 
том, что лишь каждый десятый выпускник полностью удовлетворяет данным требованиям 
(Бердичевский, 2006). 

Большинство студентов отметили недостаточный уровень сформированности таких навыков как 
критическое мышление, ораторское мастерство, управление проектами, которые имеют решающее 
значение для их дальнейшей адаптации на рынке труда (Игна, 2010; Крамарева, 2021). При этом 
подавляющее большинство опрошенных выразили уверенность, что существующие образовательные 
программы вузов не обеспечивают необходимой подготовки будущих специалистов к вызовам цифровой 
экономики (Ломакина, 2017; Никитина, 2013). 

Выводы экспертов в целом подтвердили данные тенденции. По их мнению, российское высшее 
образование до сих пор сохраняет преимущественно теоретическую направленность с акцентом на 
формальные дисциплинарные знания, в то время как современная парадигма предполагает 
компетентностный подход и фокус на прикладные умения (Бондаренко, 2009; Кожухов, 2008). Это 
создает риск несоответствия квалификации многих выпускников запросам динамично меняющегося 
рынка труда. 

Проведенное исследование позволило получить уникальную статистическую выборку о 
компетенциях выпускников российских вузов и требованиях работодателей. В частности, опрос 
экспертов выявил, что лишь 25% респондентов полностью удовлетворены уровнем подготовки молодых 
специалистов. При этом наименьшей степени удовлетворенности удостоились навыки критического 
мышления (8%), предпринимательства (12%) и работы в условиях неопределенности (15%).  

Согласно результатам анкетирования студентов, только 35% опрошенных оценили собственную 
компетентность в области цифровых технологий как высокую. Лишь каждый пятый респондент считает 
себя подготовленным к эффективной коммуникации на иностранном языке. Показательно, что 65% 
студентов признались в недостаточном владении такими востребованными навыками как работа в 
междисциплинарных командах (68%) и проектный менеджмент (62%).  
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Интересные данные были получены при сравнении мнений студентов и выпускников об уровне 
формирования компетенций в вузе. Так, если среди студентов 3-го курса и старше лишь 38% отметили 
удовлетворительную подготовку к карьерному росту, то среди молодых специалистов до 3-х лет выпуска 
этот показатель упал до 25%. Аналогичная тенденция наблюдалась и в оценке развития таких навыков 
как адаптабельность, креативность и лидерские качества. 

Стоит также отметить, что опрошенные работодатели сталкиваются со все возрастающими 
трудностями при подборе кадров, соответствующих их ожиданиям. Так, примерно каждый десятый 
вакансии остается незаполненным в среднем на 2,5 месяца, а в IT-сфере и малом бизнесе этот срок 
доходит до 4 месяцев. Согласно данным опросов, основными причинами являются несоответствие 
квалификации соискателей задачам компании (25%) и недостаточная коммуникабельность, 
предпринимательский опыт и иностранные языки (по 20%). 

Дополнительный анализ полученных данных позволил выделить ряд закономерностей. Так, 
исследование выявило прямую зависимость между уровнем сформированности «мягких» навыков у 
выпускников и востребованностью их на рынке труда. Показателен тот факт, что среди респондентов, 
получивших высокие оценки по компетенциям типа коммуникации, критического мышления и лидерства, 
доля безработных составляет всего 6,5%, тогда как в группе с низким уровнем данных умений этот 
показатель превышает 17%.  

Также была выявлена тенденция к более высокому спросу на специалистов гуманитарных 
профилей, обладающих сочетанием твердых профессиональных знаний и развитых межличностных 
компетенций. По данным опросов работодателей, около 25% вакансий в таких сферах как IT, маркетинг, 
образование зачастую остаются не востребованными формально квалифицированными кадрами без 
соответствующих «мягких» навыков. 

Интересно, что лишь 18% респондентов, получивших среднее профессиональное образование в 
совхозно-технических училищах по прикладным специальностям, испытывают трудности с 
трудоустройством. В то время как среди выпускников вузов, специализирующихся на теоретических 
дисциплинах, доля безработных составляет в среднем 27%. Это позволяет констатировать бόльшую 
востребованность на рынке работников с практическим складом ума. 

Также значимым фактором является наличие опыта международной мобильности. Статистика 
свидетельствует, что лишь каждый десятый выпускник российских вузов когда-либо участвовал в 
обменных программах. Вместе с тем среди тех, кто прошел стажировку за рубежом, уровень 
безработицы не превышает 3,5%. Данный факт подтверждает возрастающую роль международного 
опыта для карьерного роста выпускников. 

Мягкие навыки (soft skills) – это личностные и социальные компетенции, обеспечивающие 
эффективную деловую коммуникацию и взаимодействие в коллективе. 

К «мягким навыкам» относят: 
1. Эффективная коммуникация – способность ясно, структурировано и убедительно 

излагать свои мысли как устно, так и в письменной форме, активное слушание собеседника. Важно для 
всех сфер бизнеса, PR, маркетинга, образования. 

2. Критическое мышление – умение анализировать ситуацию с разных сторон, выявлять 
слабые места и находить нестандартные решения. Критически важно в науке, юриспруденции, 
медицине.  

3. Решение проблем – навык обнаруживать и устранять препятствия на пути достижения 
поставленных целей. Востребовано в проектировании, инжиниринге, бизнес-консалтинге. 

4. Адаптивность – способность быстро находить общий язык в новых коллективах и 
ситуациях. Важно в сфере гостеприимства, туризма, международных отношений. 

5. Командная работа – эффективное взаимодействие в группе для достижения общей цели. 
Ключевое умение в логистике, IT, строительстве. 

6. Управление временем и стрессоустойчивость – способность выполнять несколько задач 
сразу в жестких сроках. Актуально в банковской сфере, здравоохранении, ритейле. 
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Полученные результаты исследования позволяют всесторонне оценить текущее состояние и 
перспективы развития системы высшего образования в России. Существующие данные убедительно 
демонстрируют растущий разрыв между квалификацией значительной части выпускников и реальными 
потребностями рынка, что не может не вызывать определенную озабоченность.  

В то же время следует признать, что полностью трансформировать такую консервативную 
систему, как отечественное высшее образование, в кратчайшие сроки представляется проблематичным. 
Тем не менее, представляется очевидным, что без существенной модернизации подходов к подготовке 
специалистов стране будет все сложнее обеспечить конкурентоспособность экономики в глобальном 
масштабе. 

При этом ключевым выглядит не столько исправление недостатков имеющихся программ, 
сколько переход к парадигме непрерывного образования с акцентом на жизненные компетенции. 
Система должна содействовать расширению навыковового спектра личности на протяжении всей жизни, 
а не только на стадии получения диплома.  

Возрастающая роль интерактивных форм обучения и практико-ориентированных дисциплин в 
этом контексте представляется вполне оправданной. Не менее важным является развитие 
международного сотрудничества университетов, позволяющего расширить горизонты молодых ученых. 

Возможным направлением совершенствования подготовки кадров также выглядит укрепление 
связи вузов с бизнес-структурами для более точной пеленовки образовательных программ с учетом 
долгосрочных перспектив. Это помогло бы не только оперативно реагировать на изменения в экономике, 
но и формировать у студентов практические навыки, востребованные на рынке. 

Полагаем, одним из ключевых направлений оптимизации подготовки выпускников является 
пересмотр содержания и методологии преподавания дисциплин. В частности, целесообразно снизить 
объем теоретических курсов с детальным изложением научных концепций в пользу более практико-
ориентированных дисциплин.  Так, при изучении традиционных для гуманитарных специальностей 
предметов типа история искусств или философия удельный вес лекций следует сократить, заменив их 
проектной и исследовательской работой. Студенты должны не просто усваивать факты, а учиться их 
творчески применять в решении реалистичных задач. Схожая корректировка актуальна и для 
естественнонаучных дисциплин. Например, при изучении физики эксперимент должен стать основой, а 
не сопровождением теоретического материала. Это позволит развивать у студентов умение ставить 
гипотезы и интерпретировать полученные данные. 

Также выглядит перспективным введение модулей, посвященных формированию жизненных 
компетенций. К ним можно отнести управление проектами, ораторское мастерство, иностранные языки, 
основы предпринимательства. Их освоение должно строиться на принципах междисциплинарности и 
включать практикумы. Стоит также расширить масштабы стажировок студентов за рубежом и в реальных 
компаниях. Данный опыт позволит сориентироваться на реальные задачи и подготовиться к постоянному 
обновлению навыков. Не менее важным является повышение квалификации самих преподавателей. 
Они должны владеть не только глубокими теоретическими знаниями, но и умением передавать их в 
доступной практико-ориентированной форме с использованием инновационных образовательных 
технологий. 

Еще одним аспектом может стать более тесная интеграция образовательного процесса и научно-
исследовательской деятельности. Это позволит задействовать студентов в решении актуальных задач 
и проектов под руководством преподавателей-исследователей. Считаем также, что вузам 
целесообразно активнее взаимодействовать с работодателями для своевременного выявления 
изменений на рынке труда и корректировки учебных программ. Это позволит максимально приблизить 
подготовку к реальным запросам экономики. 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволило комплексно оценить уровень соответствия квалификации 
выпускников российских вузов современным запросам рынка труда. Полученные результаты 
свидетельствуют о наличии ряда проблем, требующих своевременного решения.  
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Так, по данным анализа, только каждый четвертый молодой специалист в полной мере обладает 
востребованными навыками XXI века. При этом более 65% респондентов признали недостаточный 
уровень таких компетенций как критическое мышление, работа в команде и владение цифровыми 
технологиями. 

Статистика показывает, что спрос на выпускников гуманитарных профилей со специфическим 
набором знаний и «мягких» умений растет, однако оценка их подготовки в вузах остается низкой. 
Трудоустройство таких специалистов также затруднено из-за дефицита востребованных компетенций.  

Данные опросов работодателей подтверждают, что в среднем каждая десятая вакансия остается 
не востребованной из-за расхождения требований работы и навыков соискателей. Это негативно влияет 
на эффективность экономики в целом. 

Таким образом, исследование позволяет сделать вывод: система российского образования 
нуждается в прогрессивных преобразованиях для обеспечения подготовки конкурентоспособных кадров, 
отвечающих запросам рынка труда цифровой эпохи. Дальнейшее изучение опыта ведущих мировых 
университетов может способствовать разработке оптимальных решений. 
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Abstract 
In the modern high-tech world, the competencies of university graduates are becoming crucial for their 

further employment and career growth. According to experts, it is the so-called «soft» skills associated with the 
personal development of graduates and their ability to learn throughout their professional activities that play a 
key role in the successful socialization of young professionals. However, many traditional educational programs 
of Russian universities still pay insufficient attention to the formation of such competencies among students. The 
labor market of modern Russia is in a state of rapid transformation. According to the forecasts of experts of the 
World Economic Forum, more than half of all jobs may disappear or undergo significant changes in the next 10-
15 years under the influence of digitalization, automation and the development of artificial intelligence. This calls 
into question the relevance of a number of existing professional skills and requires employees to constantly 
develop themselves and learn throughout their work. The purpose of this study is to analyze the requirements 
for higher education in the Russian Federation in terms of the necessary skills and abilities of future specialists. 
The research methods include an analysis of labor market trends and employer requirements, as well as a 
survey of students and graduates of leading Russian universities. The results indicate the growing importance 
of the so-called «soft» skills – effective communication, critical thinking, problem solving and adaptation – along 
with professional competencies. 
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