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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема повышения 

качества высшего образования в русле современных требований к 

конкурентоспособности выпускников вуза, к профессионализму кадров на 

рынке труда. Рассматривая факторы, затрудняющие решение данной 

проблемы, автор предлагает, на первый взгляд, необычный, но 

оправданный  подход ― внедрение многовекторности профессиональной  

подготовки в вузе. Конкретизация идеи на структурно-организационном и 

методическом уровнях идѐт в рамках близкой автору области― 

педагогики (в том числе с рассмотрение вопроса  качества педагогических 

кадров для средней и высшей школы). При этом  предлагаемая модель 

может быть также соотнесена  с другими векторами  подготовки, что 

только расширит конкурентные преимущества  выпускников вузов. 

Ключевые слова: качество профессиональной подготовки в вузе, 

многовекторность подготовки, педагогические кадры, 

конкурентоспособность  выпускника на современном рынке труда 

 

 

В современном научном и публицистическом дискурсе относительно 

проблем и перспектив развития  высшего образования всѐ более 

настойчиво звучат выводы  о  некой «критической точке», когда 

«формальные показатели  остаются неизменными, внешние признаки 

соблюдены и  стабильны, содержательная  же  сторона института высшего 

образования, включающая совокупность норм поведения, целей и 

статусов, далека от постоянства» и совершенства [5]. Одной из причин 

признаѐтся    тот факт, что   высшее образование в рамках   идей 

Болонского процесса «оказалось  на пересечении  культурной  и  

экономической сферы общества» [Там же]. Это обусловливает два 

принципиальных вопроса, касающихся институциональной 

трансформации высшего образования как в России, так и в странах СНГ (в 

частности, в Беларуси). 

Первый вопрос связан с утвердившейся в Европе (опять же в рамках 

Болонского процесса) и закономерно перешедшей в наше образовательное 

пространство идеей  «подчинѐнности  высшего образования новым 

социальным и экономическим приоритетам»[11, с. 50]. Нарастание  

коммерциализации института образования, включение его в систему 

рыночных отношений, жѐстко вторгаясь в сложившуюся десятилетиями 



ценностно-нормативную  культуру, в то же время не решает проблему 

конкурентоспособности  выпускников на современном рынке труда [см., 

например, 2; 6 ].   

Это закономерно соотносится со вторым принципиальным 

вопросом, который также обусловлен все более широким вторжением в 

сферу образования рыночных отношений и касается сложившейся 

ситуации с неконтролируемой и практически узаконенной массовостью  

высшего образования [см. 3;7; 10; 12 ].   

Высокие технологии и мобильность в сфере труда, снижающиеся 

планки оценки качества  профессиональной подготовки (несмотря на 

декларируемые стандарты и компетенции) стимулируют доступность  и 

массовость высшего образования. В этой связи встает проблема  именно 

качественного образования, поскольку очевидно, что в обществе будут 

возрастать запросы к профессионализму кадров, подготовленности, 

образованности, ответственности  и компетентности выпускников вуза.  

Рынок испытывает «голод» по отношению к истинно 

профессиональным кадрам. В связи с  этим нельзя не согласиться с 

мнением Ж.А. Шуткиной , справедливо  отмечающей, что  «закон 

конкуренции – объективный процесс «вымывания» с рынка 

некачественной продукции», и следовательно, «работа по подготовке 

кадров  будущих  специалистов  должна  быть не  просто  ―качественной,  

как  всегда‖  (т. е. сохраняющей существующий уровень подготовки <…>,  

поддерживающей рейтинг  наработанных  методик  и  профессиональных 

связей), но и развивающейся, инновационной» [13, с. 66]. 

Одним ответом на поднятые в статье  непростые и уже «наболевшие» 

вопросы может стать  предложение  о многовекторности 

профессиональной подготовки в высшей школе (термин использован 

исходя из переносного значения слова «вектор» − направление, цель).  

Конкретизируем данное предложение в области педагогики, и в 

частности, в контексте проблемы повышения качества педагогических 

кадров для средней и высшей школы. Суть предложения заключается в 

усилении педагогической составляющей всех областей и профилей 

многоуровневой подготовки в университетах с одновременным 

изъятием данной подготовки в педагогических вузах.    
Предполагаю, что  этот подход вызовет массу возражений, поэтому 

поясняю следующее: 

1. Не секрет, что качество педагогических кадров для школы  

постоянно вызывает нарекания, а собственно престиж педагога и 

преподавания падает, что отражается в «говорящих» цифрах конкурсов в  

педагогические институты: минимальный балл по ЕГЭ в России в 2015 

году  варьировался  от 35,4 до 60 баллов; достаточно непримечательную 

позицию заняли московские педагогические вузы: в ТОП-10 вошло только 



два, при этом  даже лучший результат (средний балл ЕГЭ 63,6) помог 

выйти  лишь на седьмую позицию [9].  

В БГПУ (главный педагогический вуз Беларуси) в 2015 году по 24 

специальностям дневной бюджетной формы конкурс не составил даже 2-х 

(!) человек на место  (на 785 бюджетных мест на дневном отделении было 

подано 900 заявлений от абитуриентов, на заочную форму обучения при 

плане  приема 370 было подано немногим более 400 заявлений) [4]. 

Эта грустная картина дополняется осознанием того факта, что 

сегодняшним абитуриентам―завтрашним выпускникам  мы доверим 

своих детей и внуков, притом что школа  позиционируется как наиболее 

значимый и практически единственный такого уровня  центр  воспитания и 

социализации личности  в современных непростых социокультурных 

условиях. В связи с этим  разработано (и разрабатывается) множество 

замечательных развивающих  программ и проектов. Вопрос только в том, 

кто и как их будет реализовывать.  

В то же  время студенты университетов получают качественную 

подготовку по специальностям, «выходящим» на дисциплины, которые 

они могли бы преподавать в школах (бакалавры), в колледжах и вузах 

(магистры).  Более того, это уже можно делать на более осознанном 

уровне: ко второму−третьему курсу у студентов  складывается  более-

менее адекватная самооценка собственных способностей и намерений  в 

выбранной профессиональной области. Немаловажное значение имеет 

также понимание хорошей педагогической подготовки   как 

дополнительного «страховочного пояса» (полная ставка, полставки) на 

рынке труда.   

Причѐм речь идѐт о специалистах практически всех  профилей 

(бакалавр экономики при отсутствии соответствующих вакансий может 

преподавать в школе/колледже математику; специалист по туризму − 

географию и т.п.). Но здесь уже другая проблема – отсутствие 

соответствующей качественной педагогической подготовки. 

2. Реализация предложения естественно нуждается в глубокой 

проработке и всесторонней оценке «плюсов» и «минусов».  В то же время 

хотелось бы отметить, что оно не  предполагает коренной ломки 

сложившей подготовки в вузе и возникновения  возможных  социальных 

протестов. В педагогических вузах останется подготовка, но только по 

узкопрофильным специальностям (логопедия, дошкольное воспитание и 

т.п.). Речь при этом может идти, естественно, о слиянии вузов, экономии и 

перераспределении бюджета, материальных средств ― это, конечно, 

сложный вопрос, но вполне решаемый, и здесь слово за специалистами.   

Программы профессиональной педагогической подготовки  по 

предметам предполагается  разумно и оптимально переработать и 

корректно ввести в «тело» университетской профессиональной 

подготовки.   



Кадровый вопрос также не станет проблемой: хорошие преподаватели 

педагогических вузов, профессионалы своего дела, будут востребованы 

практически  во всех  университетах, а специалистам более низкого уровня  

придѐтся искать работу  (причѐм, в тех же школах, что также решает 

кадровый вопрос).  

3. Закономерно и опосредованно решаются вопросы повышения 

требований к абитуриентам и  качеству профессиональной подготовки, а 

также проблема уменьшения массовости и доступности высшего 

образования. 

Автор в статье высказал предложение по наиболее близкой ему – 

педагогической − области, однако очевидно, что речь может идти и о 

других векторах  подготовки, значительно расширяющих конкурентные 

возможности выпускников вузов на рынке труда.   Главное, что условная 

новая  структурно-содержательная модель  профессиональной подготовки 

не отменяет лучшие традиционные образцы обучения, а,  преломляя  их и 

органично сочетая,   предполагает  «переналадку» всех звеньев 

профессиональной подготовки ― организационно-управленческого, 

методического, технологического и т.п.  

Более того,  данная  условная модель  в контексте новой парадигмы 

образования органично сочетается с декларируемым компетентностным  

подходом, который, по справедливому замечанию   ряда учѐных, 

«соответствует социальным ожиданиям в сфере образования и интересам 

участников образовательного процесса и предполагает ориентировать  

деятельность  выпускников  на  бесконечное  разнообразие  

профессиональных и жизненных ситуаций (выделено нами−Т.П)» [1, 

с.159].  

. 
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