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Abstract. The authors analyzed the dialectical contradictions in the development of the institution of education
in Russia, which impede the sustainable growth of the national economy, the development of society and the
strengthening of Russia’s competitiveness in the international arena. In their study the authors rely on the conceptual
and categorical apparatus, global patterns of social development and other basic provisions of the theory of Risk
Society by U. Beck and his followers. The writing of the article was greatly influenced by the provisions of the
theory of the Creative class by R. Florida and others. The methodological basis of the study was the developments,
concepts and hypotheses presented in the publications of domestic scientists, reflecting the practice of functioning
of Russian educational institutions. The development and justification of practical recommendations were carried
out on the basis of the implementation of general scientific approaches; within the framework of a systematic
approach, when writing the article, methods of comparative and logical analysis were used. Based on the results of
the analysis it was proposed to apply a marketing approach for the timely identification of the needs and requirements
of all participants regarding the formation of demanded specialists on the labor market; perspectives of improving
the educational process for the development of cross-professional students’ skills, subsequently contributing to
the formation of transprofessionals, have been identified.
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Аннотация. Авторами проведен анализ диалектических противоречий развития института образова-
ния в России, препятствующих устойчивому росту национальной экономики, развитию общества и укрепле-
нию конкурентоспособности страны на международной арене. В своем исследовании авторы опираются на
понятийно-категориальный аппарат, общемировые закономерности развития социума и другие базовые
положения теории «Общества риска» У. Бека и его последователей. На написание статьи большое влияние
оказали положения теории «креативного класса» Р. Флориды и ряд других. Методологической основой ис-
следования послужили представленные в публикациях отечественных ученых разработки, концепции и гипо-
тезы, отражающие практику функционирования российских учебных заведений. Разработка и обоснование
практических рекомендаций осуществлялись на основе реализации общенаучных подходов; в рамках сис-
темного подхода при написании статьи использовались методы сравнительного и логического анализа. По
результатам анализа предложено применить маркетинговый подход для своевременного выявления нужд и
потребностей всех участников отношений по поводу формирования востребованных на рынке труда специ-
алистов; выявлены направления совершенствования учебного процесса для развития надпрофессиональ-
ных навыков у студентов, в последующем способствующих формированию транспрофессионалов.

Ключевые слова: институт образования, информационные технологии, надпрофессиональные навы-
ки, востребованность выпускников на рынке труда, самопрограммирующаяся рабочая сила, креативный
класс, транспрофессионалы.
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Введение

Обострившуюся в последнее время гео-
политическую ситуацию можно охарактери-
зовать как нарастание противостояния Рос-
сии со странами Запада, а также интенсифи-
кацию мировоззренческой борьбы внутри са-
мой РФ. Указанные процессы подпадают под
теорию «Общества риска» немецкого соци-
олога У. Бека [Бек, 2012], согласно которой
современное общество находится в эпицент-
ре различных негативных событий, таких как
пандемии, политические, экономические, во-
енные, межкультурные, межнациональные и
межконфессиональные конфликты и столкно-
вения, санкционные и информационные вой-
ны и пр. Перечисленные явления, системно
обусловленные усилением тенденций глоба-
лизации и интеграции, ускорением научно-
технического развития, появлением и стре-
мительным внедрением новых технологий в
производство, бизнес-процессы, а также по-
вседневную жизнь человека, являются ре-
зультатом перехода общественного развития
на новую ступень эволюции – к так называе-
мой Индустрии 4.0 (четвертая промышлен-
ная революция).

В свою очередь, указанные глобальные
проблемы способствуют повышению риско-
генности в обществе, ведут к возникновению
новых и обострению существующих соци-
альных проблем. В этом контексте встает
вопрос об эволюции такого социального ин-
ститута, как профессиональное образование,
его особенностях и роли в жизни современ-
ного российского общества. Его основной за-
дачей является обеспечение индивида зна-
ниями, умениями и навыками как средством
минимизации рисков и создание предпосылок
для стабильного социально-экономического
роста, развития и укрепления конкурентоспо-
собности России в контексте нарастания гло-
бальных вызовов современности. Именно ин-
ститут образования призван обеспечивать
формирование компетенций в рамках выбран-
ного направления подготовки, а также усво-
ение социальных норм, ценностей и правил,
свойственных современному российскому
обществу, благодаря которым выпускник ста-
новится востребованным и конкурентоспо-
собным на рынке труда и успешен в жизни в
целом.

В этом ключе формирование у выпуск-
ников качеств, востребованных на данном эта-
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пе исторического развития как отечественной
экономики, так и российского общества в це-
лом, позволяет рассматривать риски как ка-
тализатор необходимых на данном этапе об-
щественного развития реформ; как вектор,
указывающий направление преобразования
российского института образования и его адап-
тации к сложившейся ситуации, то есть как
неотъемлемую часть эволюции.

Факторы и условия трансформации
российского профессионального

образования как важнейшего
социального института

На базе обоснованных и представлен-
ных в печати разработок, концепций и гипотез
ученых, отражающих практику функциониро-
вания современных учебных заведений, авто-
рами проведен анализ существующих проти-
воречий между отечественной системой об-
разования и рынком труда как части экономи-
ческой системы в целом, а также рассмотре-
ны факторы и условия трансформации россий-
ского профессионального образования как важ-
нейшего социального института. К накоплен-
ным к настоящему времени диалектическим
противоречиям современной российской сис-
темы образования как социального институ-
та, а также тенденциям развития, обусловли-
вающим неудовлетворенность практически
всех субъектов образовательного процесса, а
соответственно, и кризис института образо-
вания, относим следующие.

1. Процесс глобализации и обусловлен-
ная им интернационализация образовательных
систем по всему миру, а также возросшая
академическая мобильность позволили Рос-
сии транслировать и перенимать наиболее
эффективные образовательные практики, об-
мениваться результатами научных исследо-
ваний и достижений, укреплять международ-
ное сотрудничество в научной сфере. Указан-
ные процессы детерминированы самой при-
родой глобализации, которая подразумевает
всемирную интеграцию и унификацию не толь-
ко образовательных, но и экономических, по-
литических, социальных, культурных и других
национальных традиций, ценностей, целей.
В то же время указанные процессы способ-
ствуют распространению разрушительных

ценностей и идей, что служит дестабилиза-
ции не только института образования, но и
других традиционных социальных институтов
и отношений в целом. В долгосрочной перс-
пективе неконтролируемое развитие перечис-
ленных процессов способно привести к унич-
тожению самобытных культур народов, раз-
рушению их национальной идентичности и го-
сударственности, а также высокой степени
зависимости национальных экономик. В этих
условиях изменяются технологии обеспечения
национальной безопасности и конкурентоспо-
собности России: укрепление суверенитета и
территориальной целостности страны зависит
от ее имиджа, занимаемых политических и
экономических позиций на мировой арене, от
развития равноправного и взаимовыгодного
международного сотрудничества с другими
странами. В свою очередь, возможность и ка-
чество этого сотрудничества основываются
на возможности создавать информационно-
коммуникационное пространство, одним из
главных действующих лиц которого являются
образовательные учреждения профессиональ-
ного образования как представители «публич-
ной дипломатии», воплощающие принципы от-
крытого диалога, в процессе которого проис-
ходит межкультурный, межкоммуникационный
обмен.

2. Реформирование отечественной сис-
темы профессионального образования в рам-
ках Болонского процесса привело к серьезным
трудностям, среди которых отдельно необхо-
димо отметить слабую связь профессиональ-
ного образования с субъектами спроса на
рынке труда, отсутствие учета нужд и потреб-
ностей всех участников отношений по поводу
формирования востребованного на рынке тру-
да специалиста и фрагментарное применение
маркетинговых методов работы на рынке
образовательных услуг в целом, как правило
ограниченное рекламой и другими формами
маркетинговых коммуникаций. Как результат,
идею об отказе от двухступенчатой системы
высшего образования поддержали 2 из 3 рос-
сиян, или 66 % [Исследовательский центр ...].

Вместе с тем снижение степени и мас-
штабности государственного контроля над
институтом образования затронуло не только
функцию трансляции знаний от поколения к
поколению, но и воспитательную функцию,
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функцию социализации и интеграции молоде-
жи, направленные на формирование активно-
го гражданского общества. В результате ока-
зался упущенным из внимания человеческий
и гражданский потенциал российской молоде-
жи. Исследователи констатируют трансфор-
мацию, а зачастую и девальвацию ценностей
(к примеру, ценностей фамилизма: по данным
Федеральной государственной службы стати-
стики число заключенных браков в стране в
2014 г. составило 1 225 985, в 2019 г. –
950 166,99, а в 2020 г. всего 770 857 [Число
браков за год] и образа жизни современного
поколения (поколения NEET), наличие каче-
ственных изменений процесса социализации
молодежи, а также нарастание деформаций в
молодежной среде. Отсюда формирование
фрагментарных знаний и снижение уровня под-
готовки; проблема этического взаимодействия
педагогов со студентами; потребительское
мировоззрение, поощряющее эгоистические
желания в молодежной среде (отсутствие ус-
тановки на труд, научную деятельность, об-
щественно-политическую активность, творче-
ство и т. д.) и др. В результате кризисный ха-
рактер функционирования российского инсти-
тута образования негативно отражается на
социально-экономическом, культурном, духов-
ном и интеллектуальном благополучии стра-
ны. Вместе с тем именно молодежь высту-
пает своеобразным индикатором и одновре-
менно накопителем глубоких структурных из-
менений, происходящих в жизни общества,
посредством переосмысления традиционных
ценностей, выступает ресурсом по системно-
му преобразованию различных сфер жизнеде-
ятельности общества, разрешению указанных
противоречий благодаря неустойчивому, фор-
мирующемуся сознанию и занимаемому пе-
реходному положению молодежи в социуме.

3. Массовый характер и общедоступ-
ность высшего и среднего профессионально-
го образования в большинстве случаев при-
вели к снижению качества подготовки специ-
алистов и, как следствие, его обесцениванию,
с одной стороны, и нехватке квалифицирован-
ных кадров – с другой, в том числе за счет
интеллектуальной миграции и депрофессиона-
лизации в молодежной среде. В результате на-
личие диплома о высшем и среднем профес-
сиональном образовании перестает быть га-

рантом занятости по выбранному направле-
нию подготовки и востребованности на рын-
ке труда в целом, а также восходящей верти-
кальной социальной мобильности. В свою оче-
редь, работодатели испытывают серьезные
затруднения, связанные с подбором необхо-
димых кадров, низким уровнем ответствен-
ности работников, высокой текучестью рабо-
чей силы и т. д. [Melnik et al., 2021]. В боль-
шинстве случаев можно констатировать от-
сутствие маркетинговых механизмов взаимо-
действия между рынком образовательных
услуг и рынком труда. В российской экономи-
ке эти два социально значимых по своей при-
роде рынка развиваются автономно, что про-
является, в частности, в отсутствии адекват-
ного экономического механизма влияния спро-
са, формируемого на рынке труда, на созда-
ние предложения со стороны рынка образо-
вательных услуг. Основное противоречие этих
социально значимых рынков проявляется меж-
ду масштабами потребления и характером
присвоения блага и углубляется под воздей-
ствием различных факторов макросреды. Это
приводит к дисфункции механизма взаимодей-
ствия данных рынков, асимметрии их разви-
тия и способствует появлению диспропорций
спроса со стороны рынка труда и предложе-
ния рынка услуг образования, что обусловли-
вает необходимость институционализации эко-
номических интересов их субъектов и форми-
рования маркетингового механизма взаимо-
действия на основе социальной ответствен-
ности государства, бизнеса и учреждений про-
фессионального образования.

4. Со сменой политического строя в 90-х гг.
XX в. существовавший механизм распреде-
ления выпускников на рабочие места не был
заменен полномасштабными маркетинговы-
ми исследованиями потребностей предприя-
тий-работодателей, что создало серьезные
трудности в поиске работы выпускниками, так
как разрушенные связи между учреждения-
ми высшего образования и рынком труда не
были заменены новыми, рыночными. Хотя
очевидно, что эти два рынка настолько взаи-
мосвязаны, что развитие одного детермини-
рует развитие другого, и в настоящее время
далеко не всегда содержание подготовки спе-
циалистов ориентировано на их трудоустрой-
ство: спрос на рынке труда, безусловно, ока-
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зывает определенное влияние на предложение
на рынке услуг профессионального образова-
ния, однако сигнал о потребности в специали-
стах поступает с запаздыванием, связанным
как с цикличностью экономического развития
(смена технологического уклада, экономичес-
кий кризис, спад производства и т. д.), так и с
образовательным циклом (периодом подго-
товки). Трудоустройство носит зачастую сти-
хийный характер, иногда учреждениям про-
фобразования приходится трудоустраивать
дипломированных выпускников с заданными
знаниями, навыками и умениями, воздействуя
на рынок труда посредством правительствен-
ных органов, профсоюзов и т. д.

5. На смену приоритету предметных зна-
ний, четкому следованию регламенту, долж-
ностным обязанностям и инструкциям прихо-
дит необходимость формирования междисцип-
линарных знаний, обеспечения взаимодействия
различных научных дисциплин в рамках про-
водимых исследований, развития у будущих
выпускников надпрофессиональных навыков и
в целом тесной интеграции, координации, при-
менения межотраслевых и надотраслевых
технологий. Так, по данным, представленным
на официальном сайте Федеральной службы
государственной статистики, неуклонно рас-
тет число разработанных нанотехнологий.
Если в 2014 г. в целом по Российской Федера-
ции их число составляло 443, то в 2017 – 446
[Число разработанных нанотехнологий]. Вме-
сте с тем число используемых нанотехноло-
гий с 937 в 2014 г. возросло до 1144 в 2017 г.
[Число используемых нанотехнологий].

6. Стремительное развитие практики ав-
томатизации производственных процессов,
применения промышленных автономных ро-
ботов для выполнения рутинных производ-
ственных задач, внедрения в рамках Индуст-
рии 4.0 киберфизических систем и лежащих в
их основе инновационных технологий приво-
дит к тому, что, по прогнозам различных ис-
следователей рынка труда, уже через несколь-
ко десятилетий исчезнут от 10 до 50 % суще-
ствующих сегодня профессий, а треть новых
будет предполагать наличие неизвестных се-
годня навыков [Юдина, 2017, с. 306]. По мере
внедрения современных технологий и кибер-
физических систем Индустрии 4.0 в бизнес-
модели и производство, практически во всех

существующих отраслях и сферах деятельно-
сти будет наблюдаться стремительное сни-
жение потребности в труде человека. Указан-
ные тенденции и процессы будут снижать во-
стребованность одних направлений подготов-
ки, профессий и видов деятельности, повышая
при этом потребность в специалистах друго-
го профиля. Так, согласно исследованиям Фе-
деральной службы государственной статисти-
ки, растет число высокопроизводительных ра-
бочих мест по всем видам экономической де-
ятельности: в 2018 г. – 19 638 314, в 2019 г. –
20 732 763, в 2020 г. – 21 946 558 [Число ... мест
с 2017 г.]. Существующий диссонанс разви-
тия системы профессионального образования
и экономической системы в будущем может
привести к структурной безработице, обостре-
нию конкуренции за рабочую силу (прежде
всего за «креативный класс» – по терминоло-
гии Р. Флориды [Флорида, 2016]).

7. Стратегические изменения в техноло-
гическом развитии страны и ее регионов не-
возможны без качественного человеческого
капитала. Университеты призваны обеспечить
кадровый потенциал четвертой промышлен-
ной революции, и сегодняшние студенты – это
опора и драйвер социально-экономического и
технологического процветания [Volkov et al.,
2019]. Однако уровень развития информаци-
онно-коммуникационных технологий в регио-
нальном разрезе характеризуется асинхрон-
ностью и асимметричностью. Это касается
как готовности российских регионов в целом
к информационному обществу и переходу на
новый технологический уклад социально-эко-
номического развития, так и региональных
систем профессионального образования
[Gushchina et al., 2018]. Сфера образования и
науки характеризуется полярностью информи-
рованности относительно тенденций развития
Идустрии 4.0 на уровне региона. Согласно
проведенному исследованию, с одной сторо-
ны, имеет место высокий процент информи-
рованности среди профессорско-преподава-
тельского состава университетов о тенденци-
ях развития технологической революции –
89,5 % респондентов, в то время как всего
лишь 16 % опрошенных среди студентов смог-
ли дать оценку данному явлению [Volkov et al.,
2019]. Целью современных университетов
должна стать подготовка высококачествен-
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ных специалистов междисциплинарного на-
правления («умные креативщики» [Шмидт
и др., 2015, с. 20]), способных гибко реагиро-
вать на постоянно меняющуюся конъюнкту-
ру рынка труда и промышленного развития.
В условиях, когда «срок жизненного цикла тех-
нологий становится сопоставим со сроками
обучения и все чаще возникает угроза исчез-
новения профессий, по которым начата под-
готовка» [Алексанков, 2017], университеты
должны как никогда гибко и быстро реагиро-
вать на потребности рынка труда и экономи-
ки в профессиональных кадрах, способных
обеспечить устойчивую траекторию развития
экономических, социальных и политических
систем. При этом для большинства региональ-
ных университетов характерны следующие
тенденции перехода в цифровой формат:

– отставание от темпов изменения по-
требностей промышленного производства на
базе появляющегося нового технологическо-
го уклада;

– асинхронность развития «прорывных»
технологий по сравнению с общемировыми
тенденциями и дезинтеграция траекторий раз-
вития задействованных субъектов;

– дисбаланс в структуре подготовки кад-
ров инженерного профиля, необходимых для
реализации технологических инициатив ново-
го типа [Volkov et al., 2019].

8. Противоречие, связанное, с одной сто-
роны, с развитием практики применения ин-
формационных технологий в учебном процес-
се, с другой – с неготовностью зачастую всех
участников учебного процесса работать дис-
танционно, неумением грамотно внедрять тех-
нологии в повседневный учебный процесс.
Безусловно, недостаточное развитие инфор-
мационной культуры в преподавательской сре-
де связано не только с нежеланием принимать
реалии информационного общества, но в го-
раздо большей степени с профессиональной
информатизационной некомпетентностью пре-
подавателей, вызванной неразвитостью сис-
темы повышения квалификации и переподго-
товки преподавательских кадров, особенно
региональных вузов и ссузов.

9. Стремительное «разрастание» в не-
давнем прошлом системы профессионально-
го образования, а также различных краткос-
рочных курсов с большим количеством слу-

шателей привели к формированию зачастую
массового, шаблонного мышления. В свою
очередь, к наиболее значимым тенденциям
современного рынка труда эксперты относят
индивидуализацию труда и схем занятости,
что, в свою очередь, формирует потребность
в высокообразованных, инициативных, гибких,
способных быстро адаптироваться сообраз-
но динамично меняющимся условиям разви-
вающейся деловой среды специалистах (са-
мопрограммирующаяся рабочая сила). Ис-
следователи [Атлас новых профессий ... , 2015]
прогнозируют рост востребованности на рын-
ке труда социальных, поведенческих и когни-
тивных навыков. Особое место занимает не-
обходимость формирования экологического
мышления, осознанного потребления, опти-
мального и бережливого отношения к произ-
водственному процессу и ресурсам у выпус-
кников различных направлений подготовки.

Рассмотренные диалектические проти-
воречия, факторы и тенденции составляют
необходимый элемент развития отечествен-
ного института образования в сложившихся
условиях. Кризис данного социального инсти-
тута, вызванный, в том числе, накоплением
различного рода рисков, предопределяет не-
обходимость изменения образовательных ус-
тановок и траекторий молодежи, позволяющих
гибко адаптироваться к происходящим про-
цессам в условиях высокой неопределеннос-
ти и нестабильности постиндустриального
общества, а также межкультурного столкно-
вения. Накопленные проблемы служат гоме-
остазу российского института образования с
целью приведения его в соответствие совре-
менной рыночной ситуации с сохранением
лучших накопленных образовательных прак-
тик и обеспечения его устойчивого развития.

Результаты и обсуждение

1. Система профессионального образова-
ния в России проходит процесс адаптации, пы-
таясь приспособиться и принять возникающие
структурные и функциональные вызовы. Раз-
личные факторы, влияющие на эффективное
развитие университетского образования в Рос-
сии, часто включают в себя взаимоисключа-
ющие. Стремлению российских вузов войти в
международную образовательную среду и
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вернуть себе прежние позиции российской
высшей школы препятствует ряд нерешенных
проблем: отсутствие надежной связи между
рынком труда и рынком предлагаемых обра-
зовательных услуг высшей школы; рост гу-
манитарной специализации в вузах; нехватка
специалистов технического профиля; сниже-
ние интеллектуального потенциала молодежи;
коммерциализация высшего образования, пре-
пятствующая получению диплома талантли-
вой и интеллектуально развитой молодежью
из бедных семей; снижение качества получа-
емых образовательных услуг; старая мате-
риально-техническая база вузов и т. д.

Однако при очевидной необходимости
реформирования системы деятельности выс-
ших учебных заведений следует учитывать,
что результаты изменения образовательной
политики в стране часто проявляются только
через определенный период. Иногда они не-
предсказуемы, а при отсутствии четкого пла-
нирования и постоянного контроля могут при-
вести к системным проблемам. Таким обра-
зом, необходимо искать научные методы ре-
шения существующих проблем в сфере обра-
зования в рамках концепции опережающего
социально-экономического развития страны и
регионов с учетом этапов инновационной мо-
дернизации России [Gushchina, 2017].

2. Для преодоления сложившейся ситуа-
ции хронического отставания в сфере техно-
логического развития предлагается пересмот-
реть модель регионального экономического
развития и адаптировать методологию терри-
ториального развития к новым вызовам и уг-
розам Индустрии 4.0; модернизировать инфор-
мационно-коммуникационную и инновацион-
ную инфраструктуры, внедрять передовое
цифровое телекоммуникационное оборудова-
ние, оборудования высокоскоростной переда-
чи данных и сетей связи следующего поколе-
ния в региональные системы управления; сфор-
мировать механизмы коллаборации между
всеми стейкхолдерами территориального раз-
вития в сфере технологического прорыва; син-
хронизировать цели и задачи развития регио-
нов с научно-техническими возможностями и
ресурсами ведущих учебных заведений за
счет привлечения ученых университетов к
выработке стратегических документов тер-
риториального развития; развивать реальное

практико-ориентированное образование путем
интеграции с промышленными предприятия-
ми территорий при реализации образователь-
ных программ; сформировать актуальный,
гибкий и комплексный портфель образова-
тельных программ, направленных на подго-
товку и переподготовку кадров для новой
модели экономики (цифровая экономика)
[Volkov et al., 2019].

3. Применение маркетингового подхода
для выявления потребностей и предпочтений
всех субъектов рынка образовательных ус-
луг и рынка труда с учетом логики субъект-
но-объектных отношений по поводу формиро-
вания конкурентоспособного на рынке труда
выпускника, а также для поддержания перс-
пективных образовательных программ с уче-
том временного лага и социально-историчес-
кого контекста развития российского обще-
ства. Кроме того, необходим учет и марке-
тинговая корректировка модели потребитель-
ского поведения молодежи, обусловленная
специфическими чертами поколения NEET
[Melnik et al., 2020]. В связи с высокой соци-
альной значимостью образовательных продук-
тов и услуг университет, выступая как соци-
ально ответственный субъект, должен приме-
нять социально ориентированные концепции
маркетинга, например концепции, основанные
на партнерских отношениях, институциональ-
ный маркетинг [Иншаков и др., 2007]. Реали-
зация маркетингового механизма взаимодей-
ствия субъектов указанных рынков позволит
выявить их потребности, согласовать и удов-
летворить интересы, обеспечив формирование
маркетинговой среды, детерминированной
отношениями кооперации, конкуренции, взаим-
ной адаптации и институционализации [Гущи-
на и др., 2010]. Совершенствование маркетин-
гового механизма взаимодействия рынка об-
разовательных услуг с рынком труда, осно-
ванное на многоуровневой системе управле-
ния, которая базируется на сочетании верти-
кальных и горизонтальных связей и партнер-
ских отношениях, обусловленных социальной
ответственностью бизнеса, образовательных
учреждений и государства, а также на новых
формах организации маркетинга, будет спо-
собствовать реализации интеграционного мар-
кетингового взаимодействия рассматривае-
мых рынков с учетом интересов их субъек-
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тов и потребностей общества в целом в под-
готовке и трудоустройстве высококвалифици-
рованных специалистов [Гущина и др., 2014].

4. Повышение престижа преподаватель-
ского труда и совершенствование системы
переподготовки преподавателей в ведущих
вузах страны, в том числе с помощью инте-
рактивных телекоммуникационных образова-
тельных технологий, позволяющих обеспечи-
вать эффективное информационное взаимо-
действие преподавателей, удовлетворять их
потребности в повышении квалификации без
отрыва от рабочего процесса и в удобное вре-
мя. Необходимо отметить, что на уровне
среднего общего образования такая практи-
ка применяется уже не один год и успела по-
ложительно себя зарекомендовать [Малети-
на и др., 2022].

5. Разработка и внедрение в учебный про-
цесс новых методик преподавания и обучение
им преподавателей, при которых получаемые
в процессе обучения знания и информация бу-
дут расширяться и видоизменяться на протя-
жении всей жизни (life-long education). Перед
учреждениями высшего и среднего професси-
онального образования становится задача фор-
мирования не столько компетентного специа-
листа (hard skills), сколько специалиста, подго-
товленного к дальнейшему непрерывному по-
лучению знаний с зачастую нелинейной инди-
видуальной траекторией обучения; формирова-
ние траектории обучения и практической дея-
тельности в различных профессиональных сре-
дах без привязки к конкретной специализации
(так называемых транспрофессионалов, спо-
собных к междисциплинарному синтезу знаний
и их последующему применению с учетом спе-
цифики решаемой проблемы). Активное раз-
витие и применение в учебном процессе твор-
ческих креативных вовлекающих методик пре-
подавания, способствующих формированию у
будущих выпускников надпрофессиональных
навыков: способности адаптировать комплекс
методов, средств, способов мышления и дея-
тельности (hard skills) под конкретную проблем-
ную ситуацию, одновременно способствуя их
саморазвитию как экспертов и личностей, по-
зволяя комбинировать знания и навыки из раз-
личных профессий, развивать их эмоциональ-
ный интеллект, социальные навыки (social skills
и soft skills).

6. Формирование в учреждениях высше-
го и среднего профессионального образования
информационно-коммуникационного и образо-
вательного пространства для приобретения
навыков общения, сотрудничества, решения
конфликтов и обмена идеями; применение тех-
нологий обучения в социальной среде с ис-
пользованием социальных инструментов и
коллабораций, направленных на развитие эмо-
ционального интеллекта, social skills и soft skills.

7. Включение в образовательные про-
граммы элементов гражданского и нравствен-
ного воспитания молодежи, поощрение соци-
альной инициативы (например, в виде волон-
терства) будут способствовать воспроизвод-
ству национальной системы общественных
отношений среди студентов, усвоению моло-
дежью социального опыта предшествующих
поколений; позволят сформировать правовую
культуру, ответственное поведение, чувство
солидарности, а также активную гражданскую
позицию; помогут развить такие качества, как
стремление к лидерству, творческие способ-
ности, коммуникативные навыки, навыки фор-
мирования и осмысления собственной пози-
ции (в том числе гражданской) в проблемных
ситуациях, навыки аргументированного выбо-
ра, принятия решений, уважения к правам и
свободам другого человека и т. д.

Выводы

В современном обществе умение специ-
алиста мыслить самостоятельно, опираясь на
полученные в вузе знания, ценится значитель-
но выше, чем просто эрудиция, обладание
широким спектром знаний без умения приме-
нять эти знания для решения конкретных про-
блем. Кроме того, в недалеком будущем об-
щество сформирует заказ системе образова-
ния на широкий перечень профессий, назва-
ния некоторым из них пока еще даже не су-
ществуют. Непохожесть на других, нестандар-
тность в современном мире зачастую превра-
щается в конкурентное преимущество, стано-
вится гарантом интересной, перспективной и
высокооплачиваемой работы: иные точки зре-
ния, иные взгляды, иные перспективы помо-
гают вырабатывать иные решения. В этой
ситуации ключевой целью образовательных
учреждений высшего и среднего профессио-
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нального образования должно стать форми-
рование комфортной среды для развития лич-
ности, способной гибко приспосабливаться к
меняющимся условиям рынка труда, самосто-
ятельно приобретать знания, умения и навы-
ки, а также обучать других руководствовать-
ся собственным видением рыночной ситуа-
ции и собственными ценностями, подготовка
выпускника с развитыми social и soft skills.
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