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Аннотация
Цель. Выявить соответствие уровня профессиональной подготовки выпускников высших  
и средних учебных заведений потребностям современной промышленности на примере пред-
приятий Санкт-Петербурга, а также оценить динамику изменения основных компетенций 
новых работников, приходящих из образовательной среды в трудовые коллективы. 

Задачи. Определить качество взаимодействия образовательной и производственной сферы 
на примере Санкт-Петербурга; оценить уровень и динамику изменений профессиональных 
знаний и умений, социальных качеств и универсальных компетенций выпускников петер-
бургских высших и средних профессиональных учебных заведений.

Методология. На основе опроса работодателей оценено качество подготовки выпускников петер-
бургских высших и средних профессиональных учебных заведений по таким показателям, как 
уровень профессиональных знаний и умений, социальные качества и универсальные компетен-
ции. Выполнено сравнение результатов мониторинга, выявлена динамика изменений в послед-
ние годы в качестве подготовки молодых специалистов по основным требованиям работодателей.

Результаты. Определена степень взаимодействия между производственными структурами 
и  системой профессионального образования в условиях усложняющейся экономической си-
туации и социальных трансформаций. Показана роль предприятия как экономической ячей-
ки, охарактеризованы современные трудовые отношения в производственном коллективе. 
Предложены параметры оценки работодателями качества подготовки выпускников петер-
бургских высших и средних профессиональных учебных заведений. На базе данных работо-
дателей проведена оценка уровня и динамика изменений профессиональных знаний и умений, 
социальных качеств и универсальных компетенций выпускников петербургских высших 
и средних профессиональных учебных заведений, которые приняты на работу в 2014–2022 гг. 
в петербургскую производственную сферу. 

Выводы. Предложены направления активизации взаимодействия системы образования и про-
мышленного производства, профессиональной ориентации молодежи, формирования творче-
ской компоненты как в образовательном процессе, так и в производственном коллективе. 
Определена результативность мер по формированию прогрессивного рынка труда на основе 
повышения качества подготовки трудоустроившихся на предприятия выпускников высших 
и средних профессиональных учебных учреждений, их быстрой адаптации в условиях про-
изводственного процесса и трудовых отношений.

Ключевые слова: профессиональное образование, уровень подготовки, промышленная политика, 
предприятие, трудовой коллектив, рынок труда
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Abstract

Aim. To identify the correspondence of the level of professional training of graduates  
of higher and secondary educational institutions to the needs of modern industry on the 
example of St. Petersburg enterprises, as well as to assess the dynamics of changes in the 
basic competencies of new employees coming from the educational environment to the labor 
collectives. 

Objectives. To determine the quality of interaction between the educational and industrial 
spheres on the example of St. Petersburg; to assess the level and dynamics of changes  
in professional knowledge and skills, social qualities and universal competencies of graduates 
of St. Petersburg higher and secondary vocational educational institutions.

Methods. On the basis of employers’ survey the quality of training of graduates of St. Petersburg 
higher and secondary vocational educational institutions was assessed by such indicators  
as the level of professional knowledge and skills, social qualities and universal competences. 
The results of the monitoring were compared and the dynamics of changes in recent years  
in the quality of training of young specialists according to the main requirements of employers 
was revealed.

Results. The degree of interaction between industrial structures and the system of professional 
education in the conditions of increasingly complex economic situation and social transformations 
is determined. The role of the enterprise as an economic unit is shown, modern labor relations 
in the production team are characterized. The parameters of employers’ assessment of the quality 
of training of graduates of St. Petersburg higher and secondary vocational educational institutions 
are proposed. On the basis of employers’ data, the level and dynamics of changes in professional 
knowledge and skills, social qualities and universal competencies of graduates of St. Petersburg 
higher and secondary vocational educational institutions who were hired in 2014-2022 in the 
St. Petersburg production sphere were assessed. 

Conclusions. The directions of activation of interaction between the education system and 
industrial production, professional orientation of young people, formation of the creative 
component both in the educational process and in the production team have been proposed. The 
efficiency of measures on formation of progressive labor market on the basis of improvement 
of quality of preparation of graduates of higher and secondary professional educational institutions 
employed at enterprises, their quick adaptation in the conditions of production process and 
labor relations is determined.
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Промышленная политика  
во времена перемен

Подходы к управлению отечественным про-
мышленным комплексом постоянно претер-
певают существенные изменения. Между 
тем мировая практика свидетельствует 
о  значительной консервативности произ-
водственных структур, а организационные 
новации обычно следуют за технологиче-
скими нововведениями. Российская дей-
ствительность в этом аспекте часто демон-

стрирует революционные трансформации. 
Так, выстроенную к концу прошлого века 
и  во  многом рациональную администра-
тивно-плановую систему с 90-х гг. резко 
заменяли стихийно-рыночными механиз-
мами, которые в течение последних двух 
десятилетий все чаще дополняют меры го-
сударственного регулирования.

Такая трансформация, болезненно отразив-
шаяся на российской производственной базе 
и связанных с ней общественных отноше-
ниях, постоянно происходит, хотя обычно  
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и не настолько резко, в мировой экономи-
ке [1, с. 113–133]. В частности, на  регио-
нальных территориях, а затем и на планете 
в целом возникают, развиваются и преобра-
зуются хозяйственные уклады [2, с. 92–145].

Ранее в одной из работ нами указано [3], 
что определение роли и содержания про-
мышленной политики является ключевой 
составляющей политики любого государ-
ства и остается важным элементом для 
любого социального устройства общества, 
обозначая направление его социально-эко-
номического развития. Более того, опыт 
практиковавшихся в переходные периоды 
подходов, основанных на отрицании необ-
ходимости и  важности промышленной по-
литики, убедительно продемонстрировал по-
лучаемые при этом негативные результаты 
[4, с. 59–85].

Общий мировой экономический кризис 
и осложнение устоявшихся отношений с ве-
дущими капиталистическими государствами 
после февраля 2022 г. существенно измени-
ли кооперационную картину промышлен-
ных взаимоотношений, которые построе-
ны в последние три десятилетия, привели 
к  кардинальной перестройке националь-
ного экономического, производственного 
и  социального пространства. Тем не менее 
не  прекращаются дискуссии о границах 
и  объеме государственного регулирования 
в экономике. Даже общее понимание сущ-
ности и содержания термина «промышлен-
ная политика» подвергается пересмотру [5], 
а ориентиры промышленной политики и 
принципы, которые используют в качестве 
социального и экономического базиса, как 
и методы практической реализации, изме-
няются в зависимости от ситуации и воз-
растания технологических возможностей 
[6]. Претерпело изменения и содержание 
государственной промышленной политики 
в России, вынужденно реагируя на миро-
вые трансформации и яркую демонстрацию 
того факта, что экономика не может суще-
ствовать «автономно» от политики, а  та-
кого явления, как реально существующий 
«свободный рынок», не бывает [1, с. 71].

Определенное отражение выявленные 
изменения нашли в самостоятельном на-
правлении исследований — мезоэкономике. 
Накоплен значительный опыт управления 
отечественной промышленностью, вклю-
чающий в себя периоды доминирования 
отраслевого, регионального, предметного 
и  рыночного управления [7].

Предприятие как экономическая ячейка  
и современные трудовые отношения

Системный подход в сочетании с мезоэко-
номическим мировоззрением направлен на 
построение комплексных моделей, отража-
ющих в сопоставимой мере не только эконо-
мические, социальные процессы, но и пси-
хологические. Это особенно становится важ-
ным в рамках концепции, разрабатываемой 
рядом авторов и предусматривающей ба-
зовую роль предприятия и его коллектива 
в стабильном и поступательном социаль-
но-экономическом развитии государства 
[8]. Пересмотр неолиберальных подходов, 
сложившихся в период рыночных реформ 
и абсолютизирующих частные интересы, 
неизбежно приводит к классическому по-
стулату о создании национального капита-
ла именно совокупным трудом участников 
экономической деятельности.

Развитие экосистемной формы организа-
ции производственной деятельности в  на-
стоящее время приобретает исключительное 
значение для развития экономики и  обще-
ственной стабильности. Переход от админи-
стративно-командного управления экономи-
кой к рыночным принципам сопровождался 
целенаправленным изменением ценностно-
го содержания в мотивации и поведении 
всех общественных акторов. Для субъектов 
хозяйственной деятельности, в  том числе 
и работников предприятий, формировалась 
ориентация на индивидуальный успех, пре-
валирующий над достижениями коллектива 
и гармонизацией межличностных отноше-
ний [9]. Это не могло не привести к фраг-
ментации социально-экономического про-
странства, дифференциации всех сфер, от 
территорий и социальных слоев до трудовых 
коллективов, и в итоге к возникновению 
«экономики физических лиц» [10]. В сло-
жившихся критических условиях для отече-
ственной экономики, российского общества 
в целом существует объективная необходи-
мость по-другому выстраивать взаимодей-
ствие между экономическими объектами и 
субъектами, координировать экономические 
и социальные процессы, ориентируясь на 
совместное взаимосогласованное функци-
онирование.

В последние годы из-за нарушения добро-
желательного международного партнерства 
вопросам информационного взаимодействия 
и развития кооперационных связей в рос-
сийском промышленном пространстве уде-
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ляют все большее внимание [11]. Тем более 
что в отечественном производстве сохра-
няется как избыточность, так и недоступ-
ность многих технологических переделов, 
что объясняется значительной информаци-
онной закрытостью предприятий. В целях 
объективности укажем, что такая ситуация 
не является уникальной, и она свойственна 
большинству сфер деятельности и за ру-
бежом. Аналогичное относится и к разра-
боткам, которые, несмотря на созданную 
широкую сеть инновационных инкубаторов, 
медленно реализуются в новых изделиях 
[12].

Не стоит забывать сложившиеся стерео-
типы, традиции и национальную менталь-
ность. Как неоднократно писали в литера-
туре, несмотря на активное давление идей 
либерализма, для большинства россиян ду-
ховное остается важнее материального [13, 
с. 120]. При этом правильная расстановка 
приоритетов и рациональное управление 
коллективом нивелируют все возможные 
реальные и надуманные недостатки россий-
ского характера. Более того, позволяют до-
стичь большего результата на платформе 
солидаризма [2, с. 246–250].

Именно трудовой коллектив приводит в 
движение все материальные ресурсы, фи-
нансовые и информационные потоки, экс-
плуатирует оборудование и производит про-
дукцию. С учетом того, что люди — главный 
активный компонент любой организацион-
ной и производственной системы, без созда-
ния дисциплинированного высокопроизво-
дительного коллектива все попытки что-то 
улучшить становятся бесполезными [14]. 
Более того, смысл производственной дея-
тельности каждого коллектива и националь-
ного производственного комплекса в целом 
заключается в удовлетворении потребно-
стей, повышении качества жизни каждого 
работника и общества в целом.

Понимание этого факта получает разви-
тие в научном дискурсе о социоресурсном 
подходе к функционированию трудового 
коллектива, акцентированном на процессе 
социальных взаимодействий. В результате 
создают и воспроизводят социальные ре-
сурсы, определяющие уникальность, воз-
можности и перспективы этого коллектива. 
Именно условия для развития профессио-
нальных и организационных компетенций 
каждого работника, его заинтересованность 
в повышении качества трудового взаимодей-
ствия формируют социальную солидарность, 

а в итоге — успешность и жизнеспособность 
предприятия [15]. Тем самым замыкается 
«кольцо положительной обратной связи».

Образование: смена приоритетов 

Технологические трансформации последних 
десятилетий привели к кардинальным из-
менениям в общественном сознании. Сегод-
ня каждый человек подвержен воздействию 
огромного количества разнохарактерных 
информационных потоков. Способы вос-
приятия и анализа получаемой информа-
ции в человеческом сознании также стали 
другими, что отразилось на используемых 
образовательных подходах, накладывается 
на непрерывное реформирование системы 
образования.

Противоречивость получаемых фрагмен-
тарных знаний и длительное «погружение» 
в виртуальную реальность легко приводит 
к трансформации ориентиров и ценностей, 
ухудшению когнитивных способностей че-
ловека, а в дальнейшем ограничивает воз-
можности реальной и осознанной оценки 
действительности [16]. Происходит быстрая 
перемена главных принципов обществен-
ной организации: из сферы производства 
и распределения благ они перемещаются 
в область социальных отношений и лич-
ностного самосознания, а «альтернатива 
новой виртуальной экономики, альтерна-
тива либерализму не может лежать в сфере 
экономики — она должна лежать в сфере 
человека» [17, с. 17].

Основой для решения практических про-
блем остается применение классических 
принципов, определение и поддерживание 
позитивных социальных ориентиров. Как 
известно, понять сущность человека и его 
место в обществе невозможно без установ-
ления иерархии ценностей, образующих мо-
раль и нравственность, а в итоге — обще-
ственный смысл и стабильность. Обращаясь 
к классикам, дополним, что ценность аб-
страктна, в отличие от бытия, но обладает 
высокой индивидуальной и общественной 
значимостью. Поэтому ценности выступают 
как «регулятивные идеи» и представляют 
собой идеалы будущего, к которым необхо-
димо двигаться на пути совершенствования 
человека [18, с. 394–397].

Общие философские соображения не на-
столько далеки от реальности: размытость 
ориентиров привела к тому, что в обществен-
ном сознании инженерные и рабочие про-
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фессии утратили престижность и значение 
в качестве массовой образовательной тра-
ектории для российской молодежи. Вместе  
с тем со стороны рынка труда сегодня возрос 
и ранее незначительно обеспеченный спрос 
на квалифицированные научные и промыш-
ленные кадры. Это происходит в условиях 
демографического снижения численности 
молодежи, что обусловливает актуальность 
более тесной координации на рынке тру-
да ориентиров системы профессиональной 
подготовки и задач производственных кол-
лективов.

Социальный фактор — ключевое звено 
современной промышленной политики

В процессе революционного переустройства 
общества решают многофакторную задачу 
по изменению отношения к Человеку, воз-
растанию его статуса как главной движущей 
силы такого переустройства. Тем более что 
качество жизни человека, с одной стороны, 
является целью экономики, с другой — че-
ловек выступает и основным ее ресурсом. 
В реальную производительную силу превра-
щается мышление, на базе этого формирует-
ся интеллектуальный капитал, приобретаю-
щий роль базового фактора инновационного 
процесса [19].

В данном случае стоит упомянуть близкий 
по смыслу термин «человеческий капитал», 
введенный во второй половине XX  века 
Т.  Шульцем и Г. Беккером, американски-
ми учеными, позднее удостоенными Но-
белевской премии по экономике. Сегодня 
под национальным человеческим капиталом 
понимают в первую очередь творческие тру-
довые ресурсы и инновационные техноло-
гии. Кроме того, в качестве существенных 
составляющих национального человеческого 
капитала предлагают рассматривать даже 
устойчивость политической системы и раз-
витые социальные институты, в том числе 
социальные лифты [20]. 

Не исключая значения указанного выше, 
обратим внимание на то, что современная 
промышленная политика ориентирована на 
интеграцию научно-образовательной сфе-
ры со сферой материального производства. 
Для эффективности такого взаимодействия 
важен социальный фактор и в действитель-
ности проявляется роль человеческого ка-
питала. Система «образование — наука  — 
производство» реализуется в комплексе 
взаимных дополнений и стимулирований, 

создания условий и сочетания интересов, 
роста интеллектуальных и организацион-
ных ресурсов. Основа перехода к иннова-
ционному типу развития — люди и харак-
тер их внутренней социальной мотивации 
в процессе производственной деятельности.

Производство и социум — стратегический 
альянс 

Социальное партнерство становится важней-
шим средством повышения качества про-
фессионального образования и адаптации 
выпускников учебных заведений к новым 
экономическим условиям за счет совмест-
ных усилий всех сторон по сохранению ка-
дрового потенциала предприятий, созданию 
современных привлекательных для моло-
дежи рабочих мест, профессиональному 
внутрифирменному обучению работников; 
предоставления социальных гарантий [21]. 
После трех десятилетий организационного 
дробления и функционального разъедине-
ния подготовка кадров, сохраняя экономи-
ческую и общественную значимость, вновь 
становится межотраслевой задачей.

Современное мировое сообщество нахо-
дится в условиях становления нового инду-
стриального общества, при этом в развитых 
странах осуществляется не только ставшая 
непрерывно ускоряющимся процессом тех-
нологическая революция, но происходит со-
циальное переустройство [22]. Не останав-
ливаясь на имеющихся негативных аспектах 
происходящих трансформаций, подчеркнем, 
что деятельность субъектов нового обще-
ства, инициаторов и носителей прогресса, 
которые обладают знаниями и умениями, и 
является основой нового индустриального 
общества. Следовательно, мотивация, мо-
ральные принципы и целевые установки 
этой части общества становятся критиче-
скими для текущей жизни общества и его 
будущего.

В свое время индустриализация привела 
к формированию армии полуквалифициро-
ванных рабочих, которых можно было за 
короткое время подготовить к выполнению 
простых операций машинного производства 
[23]. Сегодня ключевым субъектом постинду-
стриального общества становится представи-
тель профессионального инженерного клас-
са, а подготовка специалистов всех уровней 
приобретает соответствующую ориентацию.

На рисунке 1 представлена диалектиче-
ская связь общественных отношений и сферы 
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Рис. 1. Диалектическая связь социально-экономических отношений 
Fig. 1. Dialectical connection of socio-economic relations 

материального производства. Практические 
результаты научно-технического прогресса 
реализуются через новые информационные 
и технологические возможности в расширен-
ный потенциал общественных отношений, 
которые, в свою очередь, через общение в со-
циуме генерируют новое знание и привносят 
его в продукты материального производства. 

Обращаясь к российской практике, в ко-
торой на протяжении последних трех де-
сятилетий существенно утерян престиж 
инженерной деятельности, укажем, на-
пример, что доля официально трудоустро-
енных выпускников учреждений среднего 
профессионального образования, незави-
симо от уровня квалификации, составляла 
около 40  %. Этот показатель существенно 
ниже показателей трудоустройства среди 
выпускников системы высшего образования 
(70–75 %) [24, с. 6–8]. Такова ситуация по 
итогам 2022 г., которая, конечно, будет из-
меняться в резко изменяющихся политиче-
ских и социальных условиях.

Представление о роли среднего профес-
сионального образования в формировании 
кадров сегодня связано с решением задач 
по обеспечению технологического сувере-
нитета. Тем более что в предыдущие годы 
система среднего профессионального об-
разования в значительной степени поте-
ряла общественную привлекательность и 
сократила подготовку квалифицированных 
рабочих. Кроме того, существенно ослабла 
связь выпускников с региональными рын-
ками труда из-за высокой мобильности и 
снижения отраслевой ориентации в учебном 
процессе. Практически треть выпускников 
колледжей сразу ориентируется на облег-
ченное поступление в систему высшего обра-
зования. Все это определило утрату средним 
профессио нальным образованием своего 
значения в качестве массовой образователь-

ной траектории для российской молодежи, 
а сегодня не обеспечивает возросший спрос 
на рабочие профессии со стороны рынка 
труда, требует быстрого и принципиального 
изменения программ подготовки по рабочим 
профессиям и формирования способствую-
щей этому общественной ауры.

Изложенное находит отражение на ри-
сунке 2. В частности, приведено распре-
деление на первой работе выпускников по 
программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих и служащих «инженерное дело 
и технические науки» по итогам 2022 г. 
Как видно на рисунке 2, только около тре-
ти подготовленных будущих специалистов 
пополнили кадры российской промышлен-
ности, несмотря на возросшую в этот период 
потребность в таких работниках.

Ввиду резкого возрастания потребности 
в кадровых резервах не только на предпри-
ятиях, вовлеченных в выполнение государ-
ственного оборонного заказа, но и в других 
сферах экономики активизируется массовый 
открытый набор на обучение, происходит 
смена профилей подготовки и сроков по-
лучения профессионального образования.

Крупные предприятия традиционно ре-
шают кадровые проблемы за счет организа-
ции внутреннего обучения, хотя это целе-
сообразно только для углубленной профес-
сиональной адаптации. Оптимизируется и 
образовательная система. Один из наиболее 
масштабных проектов, направленных на 
снятие проблемы кадрового дефицита,  — 
проект «Профессионалитет», успешно за-
менивший WorldSkills. Этим проектом ре-
ализуется задача по ускоренному обучению 
молодежи навыкам, необходимым рынку, 
и приближение среднего профессионального 
образования к потребностям производства. 
В высшем образовании реализация анало-
гичных задач предусмотрена федеральным 
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Рис. 2. Распределение на первой работе выпускников по программам подготовки квалифицированных рабочих  
и служащих «инженерное дело и технические науки» по итогам 2022 г., % 

Fig. 2. Distribution at the first job of graduates of the training programs for skilled workers  
and employees “engineering and technical sciences” by the results of 2022, % 

Источник: по данным [24, c. 51].

проектом «Передовые инженерные школы», 
ориентированным на подготовку элитных 
инженерных кадров в ведущих университе-
тах страны с активным участием промыш-
ленных компаний. Первых победителей на 
основе конкурсного отбора объявили уже 
в 2022 г., когда отобрали 30 вузов из 15 
регионов, в том числе десять — из Москвы 
и Санкт-Петербурга [25].

Образование и производство:  
новые кадры для промышленности

Ожидания и реальности в сочетании с объ-
емом возможных и конкретных действий 
всех участников процесса подготовки кад-
ров, система мотиваций в общественном со-
знании, особенно в молодежной среде — все 
это определяет специфику формирования 
структуры производственного персонала 
и подбора новых сотрудников для тех или 
иных предприятий, целевых групп хозяй-
ствующих субъектов и национальной эко-
номики в целом.

В связи с этим нами поставлена задача по 
выявлению соответствия уровня професси-
ональной подготовки выпускников высших 
и средних учебных заведений потребностям 
современной промышленности на примере 
предприятий Санкт-Петербурга, а также по 
оценке изменений основных компетенций 
новых работников, приходящих из образо-
вательной среды в трудовые коллективы. 
Анализ практической оценки со стороны 

работодателей качества подготовки выпуск-
ников высших и средних профессиональных 
учебных заведений, приходящих на петер-
бургские предприятия и в организации [14; 
26], показывает, что в укрупненном виде 
для всех промышленных предприятий та-
кая оценка по пятибалльной шкале про-
фессиональных знаний принятых на работу 
выпускников демонстрирует положитель-
ную динамику. Резко выделяется группа 
научных и конструкторских организаций, 
в которых прослеживаются значительная 
неудовлетворенность и снижение оценки 
для выпускников вузов с 4,25 в 2020 г. до 
3,0 — в 2022 г. Очевидно, что в этот период 
произошел крутой разворот в технологи-
ческом взаимодействии с рядом западных 
стран, требования к специалистам измени-
лись, востребованными стали отечествен-
ные конструкторы и технологи, подготовка 
которых в течение последних десятилетий 
практически прекратилась. Проявилась 
резко возникшая потребность у работода-
телей в таких специалистах, и, конечно, она 
оказалась необеспеченной. Дополнительно 
усугублению способствовало достигшее кри-
тического уровня снижение качества обра-
зовательного процесса по соответствующим 
профильным дисциплинам.

Еще один результат — данные о соци-
альных качествах выпускников, их жела-
нии работать в коллективе, возможности 
быстрой адаптации в новой среде и раци-
ональном восприятии общих задач пред-
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приятия. Одновременно возрастает интерес 
к способностям выпускников относительно 
самоорганизации и нестандартных решений, 
к их самостоятельности и креативности. За-
частую требования становятся противоречи-
выми, поскольку излишняя активность мо-
жет вступать в противоречие с необходимой 
производственной дисциплиной.

В литературе давно обсуждают форми-
рование нового типа участников производ-
ственной деятельности, при котором так на-
зываемой супериндустриальный субъект не 
занимает в коллективной иерархии фикси-
рованного места и не склонен выполнять ру-
тинные функции, хотя и остается в высокой 
степени социализированным, легко адапти-
руется к изменяющимся задачам [27, с. 163]. 
В любом случае существенно возрастает 
характерная для человека нового времени 
потребность в творческом труде, поскольку 
именно творческий труд обладает свойством 
самомотивации и становится потребностью 
[28]. Только при такой постановке задач 
можно увлечь представителя молодого по-
коления, создать созидательную ориентацию 
и отвлечь от многочисленных негативных 
соблазнов современного мира. Воспитание 
у молодежи позитивных стремлений и со-
ответствующего настроя становится возмож-
ным на основе формирования общественной 
ауры, достижение которой требует ориен-
тации на эту задачу всех государственных 
и общественных структур, образовательных 
организаций, начиная со  школы [29]. 

Новые кадры для промышленности: 
ожидания и реалии

Со стороны работодателя оптимальной си-
туацией будет максимальное соответствие 
ожиданиям качества знаний и умений 
приходящих на предприятие выпускников 
учебных учреждений, что позволило бы 
без дополнительных усилий включить их 
в существующий производственный процесс 
с  быстрой адаптацией в сложившиеся тру-
довые отношения.

Определенные выводы можно сделать на 
основе динамики изменения качества под-
готовки выпускников высших и средних 
специальных учебных заведений, приня-
тых на работу в 2014–2022 гг. на предпри-
ятия и в организации — члены Союза про-
мышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга [14; 26]. Тем более что в этот 
период в нашей стране изменялись экономи-

ческая обстановка и социальные ориентиры, 
что существенно повлияло на интересы про-
мышленности и определило новые подходы 
к образовательному процессу. 

На рисунке 3 приведена динамика оценки 
со стороны работодателей по пятибалльной 
шкале уровня профессиональных знаний вы-
пускников высших и средних специальных 
учебных заведений. Не стоит забывать о том, 
что ожидания по отношению к  молодому 
инженеру, техническому специалисту или 
квалифицированному рабочему принципи-
ально различаются. Потребности предпри-
ятий в  кадрах и критерии оценки выпуск-
ников с  их стороны подверглись в рассма-
триваемый период вполне существенным 
изменениям, хотя в значительно большей 
степени это стало проявляться после февра-
ля 2022 г. Поэтому последствия можно будет 
проследить в дальнейшем, в процессе иссле-
дования. В контексте приведенных данных 
за 2014–2022 гг. становится очевидным, 
что качество знаний у выпускников вузов 
практически не изменялось и оценивалось 
на удовлетворительном уровне. Сохранявше-
еся в 2014–2018 гг. качество знаний у  вы-
пускников колледжей, некоторое падение в 
2020 г. сменилось ростом в 2022 г. и имеет 
прогнозы к дальнейшему улучшению.

Динамика оценки качества профессио-
нальных умений, показанная на рисунке 4, 
демонстрирует неудовлетворенность со сто-
роны работодателей в отношении выпускни-
ков и высших учебных заведений, и средних 
специальных. К тому же, если в коллед-
жах удается быстрее учитывать возрастание 
требований работодателей, что проявляется 
в положительных сдвигах в оценках 2022 г., 
то вузы более инертны, образовательный 
процесс отстает от усложняющихся произ-
водственных задач.

Показательны изменения в оценке уровня 
социальных качеств выпускников высших 
и средних специальных учебных заведений, 
показанные на рисунке 5. Если способности 
доброжелательного и конструктивного вза-
имодействия со сверстниками, получаемые 
в колледже, находят продолжение в спо-
собности успешно адаптироваться, работать 
в коллективе, постепенно улучшаются в от-
ношении выпускников средних специаль-
ных учебных заведений, то в вузах очевиден 
простор для такой работы.

Схожая ситуация прослеживается на 
рисунке 6. В частности, приведена оцен-
ка уровня универсальных компетенций 
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Рис. 3. Оценка уровня профессиональных знаний выпускников высших и средних специальных  
учебных заведений, принятых на работу в 2014–2022 гг. на предприятия и в организации — члены Союза 

промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга
Fig. 3. Assessment of the level of professional knowledge of graduates of higher and secondary specialized 

educational institutions hired in 2014–2022 at enterprises and organizations — members of the Union  
of Industrialists and Entrepreneurs of St. Petersburg

Рис. 4. Оценка уровня профессиональных умений выпускников высших и средних специальных  
учебных заведений, принятых на работу в 2014–2022 гг. на предприятия и в организации — члены Союза 

промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга
Fig. 4. Assessment of the level of professional skills of graduates of higher and specialized secondary  

educational institutions hired in 2014–2022 at enterprises and organizations — members of the Union  
of Industrialists and Entrepreneurs of St. Petersburg

выпускников, то есть характеристик, свя-
занных с общими знаниями, ценностно-
смысловыми установками и личностными 
качествами. Именно универсальные компе-
тенции позволяют человеку творчески само-
реализоваться и адаптироваться к изменя-
ющимся условиям, решать проблемы вне 
зависимости от привычной сферы деятель-
ности. На рисунке 6 отражена очень важная 
способность взять на себя ответственность, 
проявить лидерские качества. 

Завершая краткий анализ полученных 
в течение последних лет данных, укажем, 
что следует учитывать разнонаправленность 

представленных оценок и их изменение во 
времени в зависимости от изменяющейся 
экономической конъюнктуры. С одной сто-
роны, это — привлекательность и качество 
образовательной подготовки, молодежные 
(общественные) предпочтения, с другой — 
требования работодателей и их ожидания. 
Если дополнить к этому активно изменяю-
щийся порядок взаимодействия «школа — 
колледж — вуз — предприятие» и формы 
государственного (общественного) участия, 
то зависимости становятся неоднозначными 
и сложными. Это станет предметом даль-
нейших исследований. 
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Рис. 5. Оценка уровня социальных качеств выпускников высших и средних специальных учебных заведений, 
принятых на работу в 2014–2022 гг. на предприятия и в организации — члены Союза промышленников  

и предпринимателей Санкт-Петербурга
Fig. 5. Assessment of the level of social qualities of graduates of higher and specialized secondary educational 

institutions hired in 2014–2022 at enterprises and organizations — members of the Union of Industrialists  
and Entrepreneurs of St. Petersburg

Рис. 6. Оценка уровня универсальных компетенций выпускников высших и средних специальных  
учебных заведений, принятых на работу в 2016–2022 гг. на предприятия и в организации — члены Союза 

промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга
Fig. 6. Assessment of the level of universal competencies of graduates of higher and secondary specialized educational 

institutions hired in 2016–2022 at enterprises and organizations — members of the Union of Industrialists  
and Entrepreneurs of St. Petersburg

Современные вызовы и новые задачи 

В сложных современных условиях, когда 
перед российской промышленностью по-
ставлена задача обеспечения национальной 
технологической независимости, одним из 
значимых параметров становятся когнитив-
ная составляющая, соответствующая обще-
ственная атмосфера и повышение качества 
подготовки отечественных специалистов на 
основе эффективного взаимодействия об-
разования и производства. Это позволит 
сблизить ожидания и реальность в предъ-
являемых профессиональных и нравствен-

ных требованиях к приходящей в экономику 
молодежи, учитывать особенности молодеж-
ной среды, которая всегда характеризуется 
активностью и противоречивостью, допол-
ненной сегодня предоставляемыми возмож-
ностями и нарастающими угрозами. 

В любом случае состояние экономики 
и  современная обстановка определяют об-
лик идеального работника, приходящего 
в  коллектив предприятия, как специали-
ста с широким кругозором, глубокими зна-
ниями и  профессиональными навыками, 
обладающего коммуникабельностью и ли-
дерскими качествами, способного решать 
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нестандартные задачи. Это становится воз-
можным на основе интеграции задач про-
мышленности и профессионального обра-
зования, совмещения интересов различных 
возрастных групп и включения творческой 
молодежи в активную производственную 
деятельность.

В статье нами приведены интегральные 
данные по результатам опросов руководите-
лей предприятий и организаций — членов 
Союза промышленников и предпринима-
телей Санкт-Петербурга. В связи с этим 
продемонстрированы общие тенденции, как 
«средняя температура по больнице». Более 
того, в предложенном материале акцент сме-
щен на промышленные предприятия, что 
обуслов лено сложившимся острым кадро-
вым дефицитом именно в этой сфере [30], 
нашим интересом к этой группе хозяйствую-
щих субъектов и их преобладанием в списке 
исследуемых респондентов.

Относительно образовательных учрежде-
ний, определенных предприятий или групп 
предприятий дополним, что ситуация может 
быть существенно уточнена и представляет 
особый интерес. Действительно, кадровые 

потребности, ожидания и оценки различ-
ны, например, у организаций науки, малых 
инновационных фирм или крупных про-
мышленных предприятий. Различны и их 
возможности по влиянию на образователь-
ный процесс, получение «обратной связи», 
подбор будущих работников. Кроме того, 
мотивация молодежи при поступлении и 
обучении тоже будет различной, в зависи-
мости от наличия сложившихся интересов и 
ориентации на дальнейшее трудоустройство.

Используя органы государственного 
управления в качестве заинтересованных 
регуляторов, можно дополнительно акти-
визировать взаимодействие системы обра-
зования и промышленного производства, 
улучшить профессиональную ориентацию 
молодежи, сформировать прогрессивный 
рынок труда. Предложенный анализ дина-
мики изменений основных качественных 
показателей выпускников высших и сред-
них профессиональных учебных заведений 
позволяет оценить эффективность принима-
емых мер в отношении улучшения образо-
вательного процесса и процесса взаимодей-
ствия учебных заведений и предприятий.
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