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Проблемы социально-трудовых отношений являются ключевыми в paмкax pеaлизaции 
мoлoдежнoй пoлитики, в частности, вопросы положения молодежного сегмента на рынке 
труда, трудоустройства выпускников вузов. Ракурс исследования строится на анализе со-
ответствия полученных компетенций в период освоения образовательной программы в вы-
сшем учебном заведении и востребованностью этих компетенций среди работодателей. 
Выводы исследования основаны на результатах экспертного опроса, проведенного среди 
работодателей Юга России. Интерпретация данных осуществлялась с помощью методов 
математической статистики, метода балльных оценок.
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Problems of social and labor relations are key in the implementation of youth policy, in particular, 
the situation of the youth segment in the labor market, employment of University graduates. The 
research perspective is based on the analysis of the correspondence of the obtained competencies 
during the development of the educational program at a higher educational institution and the 
demand for these competencies among the employers. The study’s conclusions are based on the 
results of an expert survey conducted among employers in the South of Russia. The data were 
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Сегoдня нaшa стpaнa стaлкивaется 
с сеpьезными вызoвaми нa пути сoциaльнoгo 
и экoнoмическoгo paзвития: этo и между-
нapoднaя нестaбильнoсть, и внутpипoлити-
ческие пpoблемы. Для целей устoйчивoгo 
paзвития неoбxoдим кoнсенсус, сoлидapнaя 
oтветственнoсть влaсти и гpaждaн, гoсудapс-
твенныx и муниципaльныx opгaнoв и oб-
щественныx oбъединений. Осoбaя poль 
в дaннoм взaимoдействии oтвoдится мoлoде-
жи, тaк кaк именнo мoлoдежь является буду-
щим стpaны и oт тoгo, кaкoй будет мoлoдежь, 
кaкие у нее будут opиентиpы и пpиopитеты, 
зaвисит блaгoпoлучие и paзвитие нaшегo го-
сударства. Миpoвые тенденции дoкaзывaют, 
чтo стpaтегические пpеимуществa будут 
у теx гoсудapств, кoтopые смoгут эффектив-
нo испoльзoвaть иннoвaциoнный пoтенциaл 
мoлoдежи. Мoлoдoе пoкoление oблaдaет 
oгpoмным сoциaльным, интеллектуaльным 
и твopческим пoтенциaлoм. Иннoвaциoнный 
пoтенциaл мoлoдежи имеет стpaтегическoе 
знaчение в тpaнсфopмaциoнныx и мoдеp-
низaциoнныx пpoцессax сoвpеменнoгo oб-
ществa. Успеxи тaкoгo oбществa вo мнoгoм 
зaвисят oт степени вoвлеченнoсти мoлoдёжи 
в мoдеpнизaциoнные пpoцессы и oт степени 
её интегpиpoвaннoсти в сoциaльную стpук-
туpу oбществa [6].

Проблемы развития социально-трудовых 
отношений являются ключевыми в paмкax 
pеaлизaции мoлoдежнoй пoлитики, в частнос-
ти, вопросы положения молодежи на рынке 
труда, трудоустройства выпускников вузов. 
Реальность кoнъюнктуpы pынка тpудa тaкoвa, 
чтo пpедлoжение пpевышaет спpoс. По дан-
ным проведенных исследований, на сегод-
няшний день невoстpебoвaннoсть выпускни-
кoв вузoв дoстигaет oт 28 % дo 50 %, a пo не-
кoтopым специaльнoстям и дo 70 % [7]. Одна 
из основных причин отказа работодателей 
в трудоустройстве — недостаточный уровень 
профессиональных способностей.

Под профессиональными способностями 
понимается совокупность общих и специаль-
ных особенностей личности, проявляющихся 
в успешности выполнения профессиональ-
ной деятельности, в легкости и быстроте ее 
выполнения или успешности приобретения 
знаний, умений, навыков. Они соотносимы 
с профессиональными знаниями и умениями. 
Профессиональные знания как познание осо-

бенностей профессиональной деятельности 
и способов ее осуществления дополняются 
умениями и навыками. Это профессиональ-
ные действия, доведенные до определенно-
го уровня автоматизма, образуют «техники» 
в труде специалиста [10].

Профессиональное саморазвитие чело-
века предполагает выход за пределы повсед-
невности и ориентации развития профес-
сиональных способностей на практические 
преобразования. Эта конструирующая де-
ятельность позволяет принимать, осознавать 
и оценивать трудности и противоречия раз-
ных сторон профессиональной деятельности, 
самостоятельно и конструктивно разрешать 
их в соответствии со своими ценностными 
ориентациями, рассматривать трудности как 
стимул дальнейшего развития, как преодоле-
ние собственных пределов.

Современные условия определяют боль-
шой интерес к проблемам, связанным с про-
фессиональной социализацией, которую 
рассматривают, с одной стороны, как объект 
социального управления институтов органов 
власти, а с другой — как самостоятельный 
субъект конструирования социальной реаль-
ности [1, 2]. Актуальность вышеобозначенной 
проблемы обусловлена социально-экономи-
ческим и культурным кризисом российского 
общества, который эксперты рассматривают 
как один из основных факторов дестабили-
зации общества. В условиях кризиса всегда 
возрастают риск и неопределенность, которые 
связаны с безработицей, низким уровнем жиз-
ни, что повышает потребность в инновацион-
ном подходе в социально-экономическом и по-
литическом развитии страны [3].

Процесс профессиональной социализа-
ции представляет собой процесс усвоения 
личностью (индивидом) профессиональных 
знаний, навыков и умений, необходимых для 
эффективного выполнения профессиональ-
ных задач. Институциализированной формой 
профессиональной социализации является 
профессиональное образование, а агентом — 
профессиональное сообщество, влияние 
которого определяет овладение профессио-
нальными навыками, приобщение к профес-
сиональной субкультуре.

Профессиональная социализация, явля-
ясь частью общего процесса социализации 
как продолжающейся всю жизнь адаптации 
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к новым условиям общества, представля-
ется перманентным процессом адаптации 
к изменяющимся профессиональной куль-
туре общества, условиям труда и техноло-
гиям профессиональной деятельности [8]. 
И в этом процессе профессиональной адап-
тации непрерывное профессиональное обра-
зование играет ключевую роль, обеспечивая 
непрерывное профессиональное совершенс-
твование (повышение профессионализма как 
необходимого нормативного набора качеств, 
позволяющих выполнять трудовую деятель-
ность на высоком уровне).

Одним из результатов процесса профес-
сиональной социализации студенческой мо-
лодежи должно стать овладение профессио-
нальными компетенциями. Компетентность 
представляет собой совокупность профес-
сиональных знаний и умений, способов вы-
полнения профессиональной деятельности, 
а также личностное отношение человека 
к ним и предмету профессиональной де-
ятельности. Компетенция выступает марке-
ром профессиональной деятельности, позво-

ляющим оценить способность и готовность 
индивида к выполнению профессиональных 
задач в результате освоения образовательной 
программы в стенах высшего учебного заве-
дения [9].

Успешность профессиональной де-
ятельности зависит от качества, актуаль-
ности транслируемых компетенций в об-
разовательном процессе, преемственности 
и развития. К сожалению, реализуемые 
в высших учебных заведениях направления 
подготовки и образовательные программы 
не соответствуют реальным требованиям 
рынка и запросам работодателей. Именно 
поэтому актуализируется проблема соци-
ально-трудовых отношений. С целью более 
глубокого изучения проблемы подготовки 
студентов высшими учебными заведениями 
и востребованностью их среди работодателей 
нами было проведен экспертный опрос среди 
работодателей Юга России 2. Одной из задач 
исследования было определить наиболее 
востребованные компетенции выпускников 
среди работодателей и каких компетенций 

Рис. 1. Составные компоненты профессиональной деятельности

2 Расчет количества экспертов, необходимого для проведения опроса, строился в условиях малой выборки 
(n < 30) при уровне значения доверительного интервала P (t) = 0,95, уровне зависимости α = 1 – P (t) = 1 –  0,95 = 0,05 
число степеней свободы v = n – 1 минимальное количество экспертов составило 25 человек. Опрос экспертов про-
водился по схеме стандартизированного интервью. Сбор социологической информации осуществлялся по средс-
твам очного интервью, а также с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
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не хватает современным выпускникам для 
успешного трудоустройства.

В ходе исследования было установлено, 
что для успешной трудовой адаптации и со-
циализации, по мнению экспертов, выпус-
кники вузов должны обладать комплексом 
профессиональных компетенций, которые 
формируются в вузе, и должны отвечать ре-
альным потребностям и запросам рынка тру-
да. Формирование реальных представлений 
и возможных трудностей будущей професси-
онально-трудовой деятельности помогут вы-
строить систему социально-трудовых отно-
шений с учетом интересов в первую очередь 
молодого работника, определить направлен-
ность его трудовых и профессиональных ин-
тересов, сформировать реальные представле-
ния о трудовом процессе, так и работодателя, 
который получит готового сотрудника с адек-
ватными представлениями и требованиями, 
что усилит экономический эффект произ-

водства. Так, по мнению экспертов, у сту-
дентов-выпускников должны быть сформи-
рованы следующие группы компетенций: 
компетенции профессиональной деятель-
ности, компетенции профессионального 
общения, компетенции профессионального 
становления личности. Значимость и вос-
требованность компетенций для успешного 
трудоустройства производилась с помощью 
экспертного оценивания, способом измере-
ния был выбран акт присвоения чисел (бал-
лов) фиксированным уровнем достижения 
цели (в соответствии с задачей исследования 
«цель» → «владение» определенной группой 
компетенций (табл. 1)) в соответствии со сле-
дующими правилами: эксперты при помощи 
предельных оценок (хmax, хmin) ранжировали 
востребованность и значимость компетенции 
молодых специалистов в условиях:

«1» — компетенция абсолютна не значима;
«5» — компетенция особо значима.

Группы
компетенций Компетенции Значение

Компетенции
профессиональ-
ной деятельности

Владеет профессиональными компетенциями (знаниями, уме-
ниями и навыками), позволяющими эффективно осущест-
влять профессиональную деятельность. Умеет применять по-
лученные знания, умения и навыки на практике

F1

Владеет профессиональными компетенциями (знаниями, уме-
ниями и навыками), необходимыми для работы по специаль-
ности и одновременно автономности при решении професси-
ональных задач

F2

Интегрированное сочетание профессиональных установок, 
оптимальных для выполнения трудовых обязанностей F3

Компетенции
профессиональ-
ного общения

Владеет приемами профессионального общения F4

Способен к работе в команде и сотрудничеству со всеми зве-
ньями структуры организации F5

Осознает ответственность за результаты своей профессио-
нальной деятельности F6

Компетенции
профессиональ-
ного становления 
личности

Ориентирован в профессиональной деятельности, способен 
проектировать свое профессиональное пространство F7

Владеет приемами личностного самовыражения, стремится к 
развитию и самообразованию F8

Владеет приемами самопрезентации, умеет рационально ор-
ганизовывать свой труд и время F9

Таблица 1
Группы компетенций, формирующих эффективность профессиональной деятельности



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2020. № 2ISSN 2075-2067

85

Нормирование характеристик произво-
дилось путем отнесения критерия к его ин-
тервалу изменений для критериев, удовлет-
воряющих правилу «чем больше, тем луч-
ше», по формуле:

Таким образом, по мнению экспертов, 
наиболее востребованная группа — это ком-
петенции профессиональной деятельности 
(3,82), с наибольшим критерием значимос-
ти компетенции F2 (владеет профессиональ-
ными компетенциями (знаниями, умения-
ми и навыками), необходимыми для работы 
по специальности и одновременно автоном-
ности при решении профессиональных за-
дач) — 4,24 (   – 0,81). Следует особо под-
черкнуть, что работодатели между выбором 
компетенции F1 и F2 отдают предпочтение 
не только владению профессиональными 
компетенциями (знаниями, умениями и на-
выками), но и автономности (самостоятель-
ности) при решении профессиональных за-
дач. Анализируя группу профессионального 
общения, можно сказать, что лидирующую 
позицию занимает компетенция F5 (спосо-
бен к работе в команде и сотрудничеству 
со всеми звеньями структуры организа-
ции) — 3,92 (     – 0,73), также данная значи-
мость данной компетенции занимает вторую 

ранговую позицию среди всех компетенций. 
Работодатели наравне с профессиональными 
навыками высоко ценят коммуникативные 
навыки, умение выстраивать межличност-
ные взаимоотношения в коллективе с целью 
достижения профессиональных задач. Так, 
по данным социологических исследований, 
среди причин неуспешной трудовой адапта-
ции и как следствие увольнения сотрудника 
занимают межличностные конфликты и не-
умение работать в команде (занимают вторую 
ранговую позицию) [4, 5].

Среди группы компетенций профессио-
нального становления личности лидирующую 
позицию занимает компетенция F9 (владеет 
приемами самопрезентации, умеет рацио-
нально организовывать свой труд и время) — 
3,72 (    – 0,68). Полученные данные коррели-
руют с общероссийским мнением работода-
телей, которые выделяют среди причин отка-
за молодому соискателю в трудоустройстве 
по причине плохой самопрезентации [5].

В ходе проведенного исследования ра-
ботодатели обозначили, какие компетенции 
особо значимы для них при приеме на рабо-
ту молодых специалистов. При этом возни-
кает вопрос, а приобретают ли выпускники 
вузов обозначенные компетенции в процес-
се обучения? С этой целью нами был про-
веден перекрестный статистический анализ, 
где эксперты оценивали наличие (владение) 

Группы
компетенций Компетенции хmax хmin

Средняя оценка
«значимости»

Средняя оценка
по группам

компетенций

Компетенции
профессиональной
деятельности

F1 5 1 3,88 0,72
3,82F2 5 1 4,24 0,81

F3 5 1 3,36 0,59

Компетенции
профессионального
общения

F4 5 1 3,44 0,61
3,64F5 5 1 3,92 0,73

F6 5 1 3,56 0,64

Компетенции
профессионального
становления личности

F7 5 1 3,48 0,62
3,61F8 5 1 3,6 0,65

F9 5 1 3,72 0,68

Таблица 2
Результаты статистического исследования

«значимости» компетенций выпускников вузов
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востребованных компетенций у выпускников 
вузов. Статистический анализ осуществлялся 
аналогичным образом, ранжировали наличие 
групп компетенций в условиях:

«1» — абсолютно не обладает указанной 
компетенцией;

«5» — всесторонне обладает указанной 
компетенцией.

В итоги имеем следующие результаты 
(табл. 3).

Сравнительные результаты статистичес-
кого исследования говорят о противоречии 
«желаемых» и «явных» компетенций моло-
дых соискателей, складывается ситуация, 
что компетенции, которые наиболее «значи-
мы» для профессиональной деятельности 
и успешной трудовой адаптации, недоста-
точно сформированы в процессе освоения 
образовательной программы. По мнению 
экспертов, у выпускников в наименьшей сте-
пени сформированы следующие компетен-
ции: F2 — 4,24 (   – 0,81), F5 — 3,92 (   – 0,73), 
F1 — 2,96 (  – 0,49). Анализируя данные таб-
лицы, можно прийти к выводу, что сложи-
лась обратно зеркальная ситуация — вы-
пускникам для успешного трудоустройства 
не хватает именно тех компетенций, которые 
востребованы среди работодателей. Так, на-

пример, наиболее «значимая» компетенция 
F2 — 4,24 (    – 0,81) в отношении сформиро-
ванности у студентов оценивается эксперта-
ми в 2,72 (    – 0,43).

Данная ситуация говорит о рассогласо-
ванности интересов субъектов социально-
трудовых отношений, где происходит дефор-
мация во взаимоотношениях «вуз — работ-
ник — работодатель». Вуз как главный субъ-
ект в силу негибкости и инертности системы 
не может удовлетворить запрос рынка труда 
в кадрах в соответствии с социально-эконо-
мическими условиями, в следствие чего стра-
дает вся система социально-экономического 
развития.

Эффективные меры по преодолению 
сложившейся ситуации возможны лишь при 
помощи продуманной государственной поли-
тики, учитывающей не только интересы всех 
субъектов социально-трудовых отношений, 
но и прогноз развития социально-экономи-
ческой ситуации.
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