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Аннотация. Рассматриваются пробле-
мы трудоустройства молодых выпускников 
вузов Европы в контексте создания общеев-
ропейского пространства высшей школы. Особое 
внимание уделяется вопросу о реформировании 
системы подготовки высококвалифицированных 
кадров в соответствии с потребностями эконо-
мики и запросами работодателей. 
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Современный этап развития цивилизации, переход к 

постиндустриальному, информационному обществу требуют 
от системы высшего профессионального образования как со-
циокультурного института обновления содержания его функ-
ций, приведения образовательных программ в соответствие с 
потребностями современного производства и общества. Роль 
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высшего образования состоит в том, чтобы дать студентам навыки 
и знания, которые нужны на рабочем месте и которые запрашива-
ют работодатели, а также в том, чтобы обеспечить возможности 
поддержания и обновления этих навыков и знаний для всех же-
лающих в течение их трудовой жизни. 

В настоящее время изменение структуры потребности эко-
номики в квалифицированных кадрах происходит быстрее, чем 
когда-либо в истории человечества. Если в XVII–XVIII вв. техноло-
гии менялись примерно раз в 100 лет, то в дальнейшем цикл смены 
знаний/технологий сократился до 50, потом до 20 лет. В настоящее 
время цикл обновления знаний занимает примерно три-пять лет, 
т.е. те знания, которые студент вуза получил на первом курсе без 
учета изменений, происходящих в науке и технике, к моменту за-
вершения учебы уже устаревают. 

Еще один революционный фактор, характерный для совре-
менной эпохи быстрых изменений и увеличивающий потребность 
в высшем образовании, – это процесс, вызванный дифференциаци-
ей знаний на этапе высшего образовательного уровня и выражаю-
щийся в разветвлении и генерации новых специальностей и про-
фессий. Результатом появления новых знаний становятся новые 
технологии, требующие подготовки специалистов, обладающих 
высшим образованием по новым профессиям. 

Если раньше профессий и специальностей, для которых не-
обходимо было высшее образование, были десятки, то потом – сот-
ни, тысячи и десятки тысяч. В первом издании американского 
справочника профессий 1939 г. содержалось 17 500 профессий, 
сгруппированных в 550 профессиональных групп, в последнем из-
дании (1991) количество профессий составило порядка 40 тыс., а 
число профессиональных групп возросло до 979. В настоящее вре-
мя количество профессий приближается к 70 тыс. (7). 

Чрезвычайно быстрое возникновение новых профессий при-
водит к тому, что определенная часть специалистов оказывается 
невостребованной, а на рынке труда усиливается структурный 
дисбаланс между спросом и предложением. По этой причине все 
более актуальными становятся такие вопросы, как совершенство-
вание системы подготовки высококвалифицированных кадров и 
механизмов трудоустройства выпускников, расширение каналов 
взаимодействия системы образования и работодателей. 
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В ЕС насчитывается более 4 тыс. университетов и других 
высших учебных заведений и более 19 млн. студентов. Смогут ли 
они найти применение для полученных знаний? Как быстро най-
дут адекватное рабочее место? Как сложится их профессиональная 
карьера? Для ответа на эти вопросы необходимо проанализировать 
тенденции в сфере подготовки профессиональных кадров евро-
пейскими вузами и перспективы развития европейского рынка 
труда (спроса на высококвалифицированных специалистов), что 
позволяет выявить наиболее острые проблемы, порождаемые 
структурной рассогласованностью этих двух сегментов экономики. 
Затем рассматриваются основные направления действий государ-
ственных структур отдельных европейских государств и институ-
тов Евросоюза, направленных на решение указанных проблем. 

Тенденции и проблемы в сфере подготовки 
профессиональных кадров 

Согласно данным исследования, проведенного экспертами 
Европейской информационной сети в области образования «Эври-
дика» (Eurydice)1, в 2010 г. 79% молодых людей в возрасте 20–24 лет 
в ЕС обладали дипломами как минимум об общем среднем образо-
вании2. Это позитивный сдвиг по сравнению с 2000 г., когда этот 
показатель составлял 76,6%. Однако в некоторых странах (Дания, 
Испания, Люксембург, Финляндия и Норвегия) отмечалось сокра-
щение данного показателя. В Чехии, Польше, Словении и Слова-
кии этот показатель превышает средний уровень: здесь примерно 
девять из десяти молодых людей в возрасте 20–24 лет имеют как 
минимум общее среднее образование. Наивысший уровень в Хор-
ватии – 95% лиц указанной возрастной группы (9, с. 171). 

                                                           
1 Сеть находится под управлением Исполнительного агентства по обра-

зованию, культуре и аудиовизуальным средствам (Education, audiovisual and cul-
ture executive agency) при Еврокомиссии. «Эвридика» выпускает разнообразные 
базовые документы и сравнительные исследования по проблемам образования, а 
также составляет уникальную базу данных по системам образования ЕС. – 
Прим. авт. 

2 Согласно Международной стандартной классификации образования 
(МСКО) (International standard classification of education – ISCED), это верхний 
уровень вторичного (среднего) образования (МСКО 3). – Прим. авт. 
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В период 2000–2010 гг. доля лиц в возрастной группе от 24 до 
64 лет, имеющих высшее образование (МСКО 5 и 6)1, в ЕС увеличи-
валась, причем наибольший рост отмечался в возрастной группе 
35–39 лет (почти на 7%). Однако, как и в предшествующие десяти-
летия, доля лиц с высшим образованием остается выше среди мо-
лодых возрастных категорий. Интересно, что этот разрыв со време-
нем увеличивается; иными словами, все больше молодых людей 
получают дипломы о высшем образовании и все меньше – лица 
старшего возраста. В среднем по ЕС за 2000–2011 гг. указанный раз-
рыв вырос на 4% (9, с. 172). 

Как показали исследования, значение высшего образования в 
перспективе будет повышаться: по оценкам, 35% всех рабочих мест, 
предлагаемых на рынке труда, к концу десятилетия будут рассчи-
таны на лиц с высшим образованием. 

Таблица 1 (9, с. 174) 

Структура выпуска вузов европейских стран (МСКО 5 и 6)  
по области специализации (2009), в % к итогу  

Страны 

Обра-
зова-
ние и 
проф-
подго-
товка

Гума-
нитар-
ные 
науки 
и ис-
кусст-
во 

Обще-
ствен-
ные 

науки, 
пред-
при-
нима-
тельст-
во и 
право

Естест-
венные 
науки, 
мате-
мати-
ка, 
ин-
фор-
матика 

Инже-
нерное 
дело, 
про-
мыш-
лен-
ность 
и 

строи-
тельст-
во 

Сель-
ское 
хозяй-
ство, 
вете-
рина-
рия 

Здра-
во-
охра-
нение 
и со-
циаль-
ное 
обес-
пече-
ние 

Услуги 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Австрия 13,3 9,1 33,4 10,6 18,1 1,6 10,1 3,9 
Бельгия* 13,5 11,5 32,5 5,8 11,1 2,7 21,3 1,5 
Болгария 6,4 6,5 52,1 3,9 14.9 1,7 6,8 7,7 
Велико-
британия 11,0 16,2 30,9 12,8 9,1 0,9 17,8 1,3 

Венгрия 13,0 11,7 40,5 6,3 8,5 2,0 9,6 8,5 
                                                           

1 МСКО 5 и 6 – программы вузовского и послевузовского образования. – 
Прим. авт.  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 
Германия 9,4 16,5 22,5 12,5 12,3 1,6 22,5 2,9 
Греция** 8,1 12,9 30,0 10,9 14,0 4,1 11,6 8,4 
Дания 7,5 14,4 28,6 7,6 12,0 2,1 24,9 2,9 
Ирландия 10,7 16,6 31,4 11,0 10,9 1,1 13,7 4,6 
Испания 13,4 9,0 26,4 9,0 16,6 1,7 15,9 8,0 
Италия*** 6,1 16,8 34,4 7,1 15,2 1,9 15,5 3,0 
Кипр 11,4 9,2 50,6 8,2 5,5 0,1 5,6 9,4 
Латвия 11,1 7,6 53,2 4,9 8,4 0,9 7,8 6,1 
Литва 12,7 7,5 43,7 5,1 16,0 1,9 9,8 3,3 
Мальта 12,8 16,1 40,6 9,4 5,6 0,8 13,3 1,2 
Люксем-
бург – – – – – – – – 

Нидер-
ланды 13,7 9,0 37,5 6,2 7,8 1,3 18,9 5,5 

Польша 16,1 8,2 43,6 6,8 8,8 1,7 9,0 5,7 
Порту-
галия 6,2 8,3 29,4 7,0 19,6 1,9 21,2 6,5 

Румыния 1,8 7,7 53,4 4,4 17,3 2,0 10,0 3,4 
Словакия 16,3 6,3 31,7 7,6 13,0 2,3 17,3 5,6 
Словения 7,8 6,2 48,1 4,4 13,4 2,5 7,5 10,0 
Фин-
ляндия 6,4 14,1 23,9 7,6 20,6 2,0 19,8 5,6 

Франция 1,5 10,3 41,6 10,6 15,6 1,5 14,9 4,0 
Чехия 15,0 7,0 34,9 9,8 15,0 3,7 9,7 4,8 
Швеция 15,5 6,3 24,0 7,3 16,9 1,2 25,9 2,9 
Эстония 8,1 11,4 38,9 8,9 10,5 2,1 11,0 9,2 
В сред-
нем по 
ЕС-27 

9,5 11,6 35,6 9,2 12,9 1,7 15,4 4,2 

Исландия 20,6 11,1 39,8 6,5 8,0 0,4 12,1 1,5 
Норвегия 17,4 8,7 28,6 7,2 8,0 1,0 24,5 4,5 
Турция 14,6 7,2 40,7 7,9 13,1 5,6 5,8 5,1 
Хорватия 4,5 11,1 40,0 9,3 15,1 2,8 6,7 10,4 
Швей-
цария 9,9 7,9 37,3 8,6 13,0 1,7 14,8 6,7 

* Данные по Фландрии не включают данные о второй ступени 
МСКО 5 в сегменте неуниверситетских вузов. 

** Данные за 2008 г. 
*** За исключением данных о второй ступени МСКО 5Б и о МСКО 6. 
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В табл. 1 представлена структура выпуска учащихся вузами 
32 европейских стран. Как видно из табл. 1, в среднем по ЕС-27 на 
специализации в области гуманитарных и общественных наук 
(столбцы 2+3) приходится более 46% выпускников вузов, а на тех-
нические и естественнонаучные специальности (столбцы 4+5) – 
около 22%. Многие эксперты считают такое соотношение неоправ-
данным и опасным в эпоху глубоких научно-технических преобра-
зований, поскольку оно несет в себе риск усиления диспропорции 
между структурой спроса на молодых выпускников и структурой 
их предложения в разрезе профессий. 

Выпускники, получившие образование в области обществен-
ных наук, предпринимательства и права, представляют самую зна-
чительную часть молодых специалистов (более 35%) против 15,4% 
молодых специалистов в области здравоохранения и социального 
обеспечения, 12,8 – в области инженерного дела, промышленности 
и строительства и 11,6% – в области гуманитарных наук. В ряде 
стран доля выпускников со специализацией в области обществен-
ных наук, предпринимательства и права превышает 50% (Болгария, 
Кипр, Латвия, Румыния), в эту группу входят страны со сравни-
тельно более низким уровнем развития экономики и уровнем жиз-
ни. Одновременно есть страны, где данный показатель ниже 25% 
(Германия, Швеция и Финляндия), в этой группе находятся страны 
с относительно высоким уровнем развития экономики и уровнем 
жизни. Очевидно, что здесь структура подготовки профессиональ-
ных кадров больше отвечает требованиям постиндустриального 
общества. Наименьшая часть выпускников получает образование в 
области сельского хозяйства и ветеринарии (1,67%). 

В период 2006–2009 гг. происходило сокращение доли выпу-
скников со специализацией в области образования и профподго-
товки и увеличение доли выпускников со специализацией в облас-
ти здравоохранения и социального обеспечения и в меньшей сте-
пени – в области услуг. Такие тенденции отмечаются в большинст-
ве европейских стран, хотя имеются и исключения: так, сокраще-
ние доли выпускников со специализацией в области образования и 
профподготовки наблюдалось в Португалии (–6,7%), Исландии  
(–6%), Венгрии (–5,2%) и Бельгии (–4,5%) (9, с. 173). Наибольший 
рост доли выпускников со специализацией в области здравоохра-
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нения и социального обеспечения зарегистрирован в Германии, 
Ирландии, Италии, Латвии, Нидерландах и Польше. 

В период с 2000 по 2010 г. важной тенденцией, как представ-
ляется, стало сокращение доли выпускников со специализацией в 
области естественных наук, математики и информатики – с 12 до 
9%. Наибольшее падение наблюдалось в Ирландии (–10%), Фран-
ции (–5%) и Исландии (–6%) (9, с. 173). 

Уровень образования, как известно, является одним из глав-
ных факторов, определяющих риск попадания в число лишних 
людей: чем больше запас человеческого капитала, тем меньше уг-
роза безработицы. Работники с высокой квалификацией имеют 
больше шансов найти и сохранить свое рабочее место. Получив 
работу, они могут доказать способность к инновациям и изменить 
содержание своей работы. Кроме того, они могут легко применить 
уже приобретенные компетенции в другом секторе. 

В странах, участвующих в создании Европейского простран-
ства высшего образования (European higher education area – EHEA), 
средний удельный вес безработных среди молодежи (20–34 года) с 
разным уровнем образования за 2006–2010 гг. различался сущест-
венным образом: если среди лиц с низким уровнем образования 
(МСКО 0–2) он был самым высоким – 19%, то у молодежи со сред-
ним уровнем образования (МСКО 3–4) он равнялся 10,6%, а с высо-
ким уровнем образования (МСКО 5–6) составлял всего 6,4% (13, 
с. 114). 

Разрыв в трудоустройстве выпускников вузов и выпускников 
учебных учреждений более низких ступеней образования в наи-
большей степени выражен в Словакии, Болгарии, Ирландии и 
Литве, а в наименьшей – в Греции, Италии, Люксембурге, Порту-
галии и на Кипре. 

При этом, что немаловажно, выпускники вузов в два раза бы-
стрее находят работу, чем выпускники учебных заведений более 
низкого уровня. В 2009 г. средняя продолжительность поиска пер-
вого места работы1 выпускниками учебных заведений всех уровней 

                                                           
1 Продолжительность перехода к трудовой деятельности рассчитывает-

ся как разность между датой окончания учебного заведения и датой первого рабо-
чего дня. При этом принимается в расчет то рабочее место, где выпускник про-
работал не менее трех месяцев. – Прим. авт. 



Г.В. Семеко 

 248 

образования в ЕС составляла 6,5 месяца. При этом выпускники ву-
зов в среднем тратили пять месяцев на трудоустройство, а облада-
тели дипломов более низкого уровня – 9,8 месяца, в том числе лица, 
получившие диплом об общем среднем образовании, – около 7 ме-
сяцев (9, с. 178). 

Отмеченный разрыв в возможностях трудоустройства по 
специальности особенно значителен в Словакии, Болгарии и 
Польше, где лицам с образованием ниже общего среднего прихо-
дится искать первое место работы соответственно 24,3; 21,5 и 17 ме-
сяцев. В Бельгии, Франции, Люксембурге, Финляндии и Норвегии 
продолжительность перехода выпускников всех ступеней образо-
вания к трудовой жизни примерно равна среднему по ЕС уровню 
(6,5 месяца). Этот показатель ниже среднего по ЕС уровня в Дании 
(4,4 месяца), Нидерландах (3,5 месяца), Швеции (4,4 месяца), Вели-
кобритании (3,5 месяца) и Исландии (3,3 месяца). Напротив, он 
выше среднего по ЕС уровня в ряде стран Восточной и Южной Ев-
ропы, в том числе в Греции, Испании, Италии, Турции (от 8,1 ме-
сяца в Испании до 13,1 месяца в Греции) (9, с. 179). 

Очень важный аспект трудоустройства выпускников вузов 
касается содержания их трудовой деятельности, т.е. того, работают 
ли они по полученной специальности или нет. В настоящее время 
примерно 40% молодых людей выходят из системы образования с 
университетским или эквивалентным ему дипломом, но трудно 
предсказать, какие именно специализированные и общие компе-
тенции будут им нужны (10, с. 4). 

Как показывают данные «Эвридики», среди работников, за-
нимающих должности менеджеров и профессиональных специа-
листов, в среднем по ЕС высшее образование имеют чуть больше 
50%. Это означает, что рынок соответствующих профессий в значи-
тельной мере доступен и для лиц, имеющих образование ниже 
высшего профессионального. В Люксембурге, Венгрии, Румынии, 
Словении и на Мальте этот показатель составляет 70% и выше, в то 
время как в Испании, Дании, Франции, Норвегии и на Кипре он 
ниже среднеевропейского уровня – менее 50%. Среди возможных 
причин такой ситуации – особенности рынка труда, когда индиви-
дуальные профессиональные навыки и способности ценятся так же 
высоко, как формальные квалификации, полученные в вузах. 
К тому же в некоторых странах поощряется развитие неформаль-
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ного образования, в рамках которого граждане получают необхо-
димую для трудоустройства подготовку и квалификацию, не 
пройдя курса обучения в традиционном высшем учебном заведе-
нии. Кроме того, ограниченное количество вакантных мест на ру-
ководящие должности может не позволить специалистам с высшим 
образованием найти соответствующую их квалификации работу, в 
результате чего значительная часть дипломированных специали-
стов выполняют работу, не требующую высокой квалификации 
(в качестве офисных служащих, администраторов, ремесленников, 
операторов машин, техников, сельскохозяйственных рабочих 
и др.). 

Сопоставление структуры занятости лиц с высшим образова-
нием в 2000, 2007 и 2010 гг. в европейских странах показывает, что 
доля дипломированных специалистов, которые занимают рабочие 
места, не требующие высокой квалификации, постоянно растет. 
Так, в настоящее время в среднем один из пяти обладателей ди-
пломов о высшем образовании имеет более высокую квалифика-
цию, чем та, которая необходима на занимаемом им рабочем месте. 

Для объяснения данного феномена предлагаются разные ги-
потезы. Так, возможно, что со временем происходит уменьшение 
количества вакансий, а рабочие места, которые освобождаются при 
уходе на пенсию пожилых работников, сокращаются. Другая воз-
можная причина состоит в том, что работодатели предпочитают 
брать на вакантные места более взрослых работников, а не мо-
лодежь. 

В условиях, когда все более широкое распространение в Ев-
ропе получает практика найма работников по временным трудо-
вым соглашениям, диплом о высшем образовании дает его облада-
телям больше шансов на получение постоянного места работы. 
По имеющимся данным, в странах ЕС 10–15% занятых в возрасте 
25–64 лет трудятся по временным контрактам. Наиболее низкий 
уровень временной занятости зарегистрирован в Эстонии, Латвии, 
на Мальте и в Румынии, а наиболее высокий – в Испании, Польше 
и Португалии, где примерно четверть занятых имеют временные 
контракты (9, с. 185). Отчасти распространение временной занято-
сти объясняется реформами рынка труда, которые проводились во 
многих европейских странах и позволили повысить гибкость этого 
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рынка за счет использования разнообразных типов трудовых кон-
трактов, в том числе и временных. 

В целом по ЕС в 2010 г. 10,2% работников с высшим образова-
нием трудились по временным контрактам, среди работников с 
образованием ниже среднего (МСКО 0–2) данный показатель выше – 
14,4% (9, с. 185). 

Проблемы развития европейского рынка труда 
Согласно прогнозам Европейского центра по развитию про-

фессионального образования (European centre for the development 
of vocational training, Cedefop), касающимся предложения компе-
тенций и спроса на них в Евросоюзе на 2010–2020 гг., несмотря на 
сохраняющиеся экономические трудности, которые повлияют на 
предложение рабочих мест, ожидаются сохранение доминирую-
щих тенденций, в частности в отношении рабочих мест, требую-
щих высокой квалификации, и рост занятости в сфере услуг (10). 

Прогноз Европейского центра по развитию профессиональ-
ного образования, охватывающий 27 стран ЕС, а также Норвегию и 
Швейцарию, предполагает, что проблемы зоны евро не приведут к 
новому кризису и что рост занятости в той или иной степени будет 
иметь место во всех странах. Ожидается создание около 8 млн. но-
вых рабочих мест; кроме того, около 80 млн. рабочих мест появится 
в результате ухода работающих с рынка труда (на пенсию и по 
другим причинам). 

По прогнозу, перспективы роста занятости имеются у всех 
профессий, но динамика составляющих спроса (в том числе спроса 
роста и спроса замещения) различается. В основном создание рабо-
чих мест будет сосредоточено в высших и низших сегментах спек-
тра компетенций, что чревато усилением поляризации занятости. 
Для рабочих мест, требующих средней квалификации (промежу-
точные профессии), рост будет более слабым. При этом большая 
часть предложений вакансий по-прежнему будет приходиться на 
профессии со средним уровнем квалификации. 

Сохранится тенденция к росту занятости, требующей более 
совершенных компетенций на всех уровнях, и к сокращению мно-
гочисленных традиционных ремесел, основанных на рутинном, 
ручном труде. 
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В табл. 2 представлены пять профессиональных групп, на ко-
торые до 2020 г. прогнозируется самый высокий спрос. На эти 
группы будет приходиться 90% вновь созданных рабочих мест и 
около 40% общей численности предлагаемых рабочих мест (10, 
с. 2). 

Таблица 2 (10, с. 2) 

Прогноз роста спроса на работников по профессиональным 
группам на период 2010–2020 гг. (млн. человек)  

Профессиональные группы Спрос  
роста 

Спрос  
замещения 

Общий 
спрос 

Промежуточные профессии 2,9 5,8 8,7 
Простейшие профессии в сфере ус-
луг и торговли  1,0 6,2 7,2 

Персонал для сферы прямых услуг 
частным лицам и услуг по защите 
и безопасности 

0,5 5,6 6,1 

Интеллектуальные и научные про-
фессии 2,0 4,0 6,0 

Управленческие кадры 1,0 4,1 5,1 
Всего 7,4 25,7 33,1 

 
Наиболее высокие темпы роста спроса на работников ожи-

даются во многих отраслях обрабатывающей промышленности, а 
также в розничной торговле, банковском и финансовом секторах, 
телекоммуникационных услугах, услугах связи и др. Напротив, 
отрасли, наиболее чувствительные к экономическому циклу и 
влиянию эндогенных факторов, таких как политические решения 
(например, регламентации в области окружающей среды и т.д.) 
или внешние стрессы (резкий рост цен на нефть и т.д.), будут на-
ходиться в наиболее сложном положении. 

В табл. 3 с помощью матричного метода дается оценка пер-
спектив роста производства и спроса на работников в отдельных 
секторах экономики. Сектора, где ожидаются наиболее высокие 
темпы роста, сосредоточены в основном в правой (верхней) части 
матрицы. 
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Таблица 3 (10, с. 3) 

Матрица «рост / неопределенность» для отраслей  
и видов деятельности по прогнозу на 2010–2020 гг.  

Неопределенность  
сильная слабая 

си
ль
ны

е 

Фармацевтика 
Общее машиностроение 
Производство автомобилей 
Строительство 
Оптовая торговля 
Гостиничное и ресторанное 
дело 

Наземный транспорт 
Авиатранспорт 
Страхование 
Образование 
Здравоохранение и социаль-
ное обеспечение 

Виды промышленного произ-
водства, не указанные в дру-
гих разделах 

Водоснабжение 
Розничная торговля 
Водный транспорт 
Коммуникации 
Банковские и финансовые ус-
луги 

Информатика 
Специализированные услуги 
Услуги предприятиям 
Прочие услуги 

Те
м
пы

 р
ос
та

 д
о 

20
20

 г
. 

сл
аб
ы
е 

Добыча нефти и газа 
Производство продовольст-
вия, напитков, табачных 
изделий 

Деревообработка и произ-
водство бумаги 

Типографическое производ-
ство и издательское дело 

Производство химических 
продуктов (за исключением 
указанных в других разде-
лах) 

Производство резины и пла-
стмассы 

Производство минерального 
сырья (неметаллического) 

Металлургия 
Электротехника и электро-
инструменты 

Производство электроэнер-
гии 

Сельское хозяйство, лесово-
дство, рыбная ловля 

Добыча каменного угля 
Добыча других природных 
ископаемых 

Текстильная, швейная и коже-
венная промышленность 

Производство топлива 
Производство металлических 
изделий 

Электроника 
Производство прочих транс-
портных средств 

Государственный аппарат, 
вооруженные силы 
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Предполагается, что темпы структурных изменений в эконо-
мике замедлятся в текущем десятилетии, а связанный с ними спрос 
на компетенции будет различаться по странам. Промышленное 
производство продолжит перемещаться в страны Центральной и 
Восточной Европы, где будет концентрироваться все больше пред-
приятий обрабатывающей промышленности. Что касается роста 
занятости, то до 2020 г. он будет создаваться преимущественно за 
счет развития сферы услуг, в частности туризма, услуг по уходу, и 
сферы информационных технологий. Однако темпы этого роста 
немного замедлятся отчасти по причине мер жесткой экономии и 
сокращения государственных и частных расходов и инвестиций. 

Типы и уровни квалификаций экономически активного на-
селения разнятся по европейским странам, что отражает различия 
в национальных традициях в сфере образования и профподготов-
ки, а также в спросе на компетенции. В целом численность лиц со 
средней или высокой квалификацией в Европе будет по-прежнему 
расти, поскольку молодые люди будут получать более высокие 
квалификации, чем работники, выходящие на пенсию. 

По прогнозам, к 2020 г. доля высококвалифицированных 
специалистов среди экономически активного населения стран ЕС 
увеличится до 1/3, а лица, имеющие среднюю квалификацию, со-
ставят около половины всех работающих (10, с. 3). Доля лиц, 
имеющих высшее образование, будет выше среди женщин, чем 
среди мужчин. При этом все больше женщин будут занимать тра-
диционно мужские должности. Молодым людям с низкой квали-
фикацией станет труднее найти достойную работу, и отсутствие 
перспектив заставит многих из них продолжить учебу или проф-
подготовку. 

Сегодня в европейских странах, несмотря на высокий уро-
вень безработицы, в отдельных сегментах экономики и социальной 
сферы наблюдается нехватка специалистов необходимой квали-
фикации. Наибольший дефицит отмечается в областях, требую-
щих специализированных знаний высокого уровня, например в 
области науки о жизни (life sciences) и связанных с ней инноваци-
онных видов производства. Наблюдается также нехватка работни-
ков средней квалификации в таких сферах, как здравоохранение и 
образование, торговля и услуги. Отдельные сферы производства 
испытывают недостаток низкоквалицированной рабочей силы. 
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По прогнозу, до 2020 г. на рынке высококвалифицированно-
го труда рост предложения будет опережать спрос, что усилит кон-
куренцию между кандидатами на вакансии. Вследствие этого ин-
дивиды станут менее разборчивыми при выборе рабочего места, 
соглашаясь на должности, не требующие их высокой квалифика-
ции, а также на работу неполный день или менее выгодную в пла-
не вознаграждения, и вытесняя тем самым с рынка труда менее 
квалифицированных работников. 

Болонский процесс и трудоустройство выпускников 
европейских вузов 

Из-за экономического спада в 2008–2010 гг. Европа потеряла 
около 5,5 млн. рабочих мест (10, с. 1). Это значительная цифра, но 
все же она оказалась ниже ожидаемого сокращения занятости, что 
стало возможным благодаря мерам, предпринятым правительства-
ми европейских государств и Евросоюзом. 

Одним из важных положений Болонского процесса, направ-
ленного на формирование Европейского пространства высшего 
образования, является ориентация высших учебных заведений на 
конечный результат: знание и умение выпускников должны быть 
применены и практически использованы на пользу всей Европы. 
Все академические степени и другие квалификации должны быть 
востребованы европейским рынком труда, а профессиональное 
признание квалификаций должно быть упрощено. Проблема тру-
доустройства выпускников вузов была выделена в качестве одной 
из главных целей Болонского процесса. 

Центральное место в понятийном аппарате, используемом 
при рассмотрении проблемы трудоустройства выпускников, зани-
мает концепция «employability»1, которая определяет сочетание 
факторов, позволяющих отдельным гражданам получить работу, 
сохранить рабочее место и сделать карьеру в течение всей жизни. 
В 2009 г. Наблюдательная группа по Болонскому процессу (Bologna 
follow-up group – BFUG) предложила определение понятия 
«employability», согласно которому – это способность получить 
                                                           

1 В русском языке нет слова, которым можно было бы передать полностью 
значение данного понятия, и по этой причине в дальнейшем используется выра-
жение «способность к трудоустройству». – Прим. авт. 
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первоначальную занятость, сохранить занятость и перемещаться 
внутри рынка труда (2, с. 4). На эту способность воздействуют раз-
нообразные факторы, лежащие на стороне предложения, в том 
числе касающиеся самого выпускника как индивида – его личност-
ные характеристики, накопленный человеческий капитал (знания, 
навыки, способности), ученическая практика, опыт работы, целе-
вые установки, мотивации и т.д.; социоэкономическая среда (пол, 
национальность, семья – образовательный уровень родителей, до-
ходы, размер семьи и т.п.); демографические тенденции, а также 
факторы, лежащие на стороне спроса, – структура экономики в це-
лом, экономическая ситуация. Кроме того, важную роль играют 
факторы, которые действуют в направлении урегулирования дисба-
ланса между спросом и предложением на рынке труда: используе-
мые методы рекрутинга, взаимосвязи между вузами и предпринима-
телями, гибкость рынка труда и особенности его регулирования. 

На конференциях министров стран ЕС, отвечающих за выс-
шее образование, проблеме повышения «способности к трудоуст-
ройству» уделяется особое внимание. Так, на конференции в мае 
2007 г. в Лондоне эта задача была выделена в качестве одного из 
приоритетов на период до 2010 г. В коммюнике конференции (15) 
подчеркивается значение повышения «способности к трудоустрой-
ству» выпускников вузов, перешедших на двухступенчатую систе-
му образования «бакалавр–магистр», и пути решения этой задачи. 

После конференции Наблюдательная группа по Болонскому 
процессу создала специальную рабочую группу, задача которой 
заключалась в подготовке к следующей конференции (2009) докла-
да о том, как улучшить «способность к трудоустройству» на каж-
дой из трех ступеней обучения с акцентом на «бакалавриате» и с 
учетом императива обучения в течение всей жизни. Результаты ее 
работы были использованы при подготовке следующей конферен-
ции министров, отвечающих за высшее образование, в Левене/Лу-
вен-ля-Неве в апреле 2009 г. В коммюнике конференции расшире-
ние «способности к трудоустройству» выпускников было названо в 
качестве одного из приоритетов Болонского процесса на ближай-
шее десятилетие наряду с обеспечением равноправного доступа к 
обучению для всех желающих, развитием системы образования в 
течение всей жизни и ориентированным на студента обучением, 
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которое характеризуется инновационными методами преподава-
ния (12). 

Последняя конференция министров образования стран, уча-
ствующих в Болонском процессе, прошла в апреле 2012 г. в Бухаре-
сте. По мнению собравшихся здесь 47 министров, реформа высше-
го образования поможет Европе вернуться на путь устойчивого 
развития и решить проблему занятости для молодежи, которая 
обострилась в связи с финансово-экономическим кризисом. В ком-
мюнике, принятом участниками конференции, в частности, указы-
вается: «Европа переживает экономический и финансовый кризис с 
негативными социальными последствиями. В области высшего об-
разования кризис влияет как на доступность соответствующего 
финансирования, так и на будущее выпускников. Высшее образо-
вание является важной частью решения наших нынешних трудно-
стей. Высшее образование должно играть центральную роль в на-
ших усилиях, направленных на преодоление кризиса, – сейчас в 
большей степени, чем когда-либо» (11, с. 1). Министры выделили 
следующие приоритетные задачи: обеспечение качественного 
высшего образования для всех, повышение возможностей трудо-
устройства выпускников и повышение мобильности для совершен-
ствования обучения. 

Следующим важным этапом в решении проблемы трудоуст-
ройства выпускников вузов в рамках Европейского пространства 
высшего образования стало принятие в мае 2012 г. Советом ЕС це-
левого показателя «способности к трудоустройству» выпускников 
вузов (benchmark), т.е. показателя удельного веса выпускников, ко-
торые смогли найти работу. Совет ЕС поставил задачу повысить в 
странах – членах Евросоюза к 2020 г. до 82% долю выпускников 
(в возрасте 20–34 лет), которые через три года после окончания вуза 
имели работу (1). Следует отметить, что этот показатель с начала 
кризиса сократился с 81% в 2008 г. до 76,5% в 2010 г. (4). 

Над концепцией и методологией определения рассматри-
ваемого целевого показателя с 2010 г. работали эксперты Центра 
исследований обучения в течение всей жизни (Centre for research on 
lifelong learning – CRELL) в сотрудничестве с Генеральным дирек-
торатом по образованию и культуре (Directorate-general for educa-
tion and culture) Еврокомиссии. При определении значения целево-
го показателя оценивались результаты политики в области образо-
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вания и профподготовки внутри отдельных стран и межстрановые 
различия в них. 

Представитель Еврокомиссии по вопросам образования 
Д. Эбботт (D. Abbott), комментируя решение о целевом показателе 
«способности к трудоустройству», указал, что это средний показа-
тель, а не конкретная цифра, которая должна быть обеспечена в 
каждой из 27 стран ЕС к 2020 г.: «Она демонстрирует политическую 
волю всех стран-членов; это серьезная, но реалистичная цель, кото-
рую мы должны достичь для того, чтобы Европа сохранила конку-
рентоспособность и благосостояние» (6). 

В 2014 г. планируется проанализировать полученные резуль-
таты по всем целевым показателям в рамках стратегии сотрудниче-
ства в сфере образования и профподготовки до 2020 г. (Education 
and training 2020 – ET 2020)1 (3), чтобы решить, нужна ли их коррек-
тировка. 

Хотя ответственность за повышение «способности к трудо-
устройству» выпускников лежит главным образом на правительст-
вах стран-членов, Еврокомиссия стремится помогать им в достиже-
нии данной цели с помощью двух основных программ, целевой 
аудиторией которых являются студенты, – ЭРАЗМУС (ERASMUS) и 
«Леонардо да Винчи» (Leonardo da Vinci). В настоящее время сред-
ства, выделяемые Евросоюзом на реализацию этих программ, уве-
личены. Так, на 2012–2013 гг. по указанным программам заплани-
ровано увеличить финансовую помощь ищущим работу молодым 
специалистам на 30%. В 2012 г. предполагается оказать соответст-
вующую финансовую поддержку 130 тыс. молодых людей, а в 
2013 г. – 150 тыс. 

                                                           
1 Стратегия сотрудничества стран Евросоюза в области образования и 

профподготовки до 2020 г., принятая в 2009 г. и продолжившая курс предшест-
вующей программы ЕТ 2010, устанавливает общие стратегические цели для 
государств-членов и методы совместной работы, направлена на развитие систе-
мы профессионального обучения и подготовки, включая такие ее компоненты, как 
обучение в течение всей жизни, формальные и неформальные виды образования, с 
тем чтобы дать гражданам возможность в условиях формирования экономики, 
основанной на знаниях, реализовать свой потенциал и создать условия для ус-
тойчивого экономического процветания как основы для расширения возможно-
стей трудоустройства (3). – Прим. авт. 



Г.В. Семеко 

 258 

Вопросы трудоустройства молодежи в целом и выпускников 
вузов в частности рассматриваются практически во всех стратеги-
ческих документах ЕС, касающихся как общей стратегии развития 
интеграционных процессов в экономике и социальной сфере, так и 
инициатив в области образования и создания Европейского про-
странства высшей школы (некоторые из них уже упоминались вы-
ше). Значимое место они занимают и в новой европейской страте-
гии экономического развития на ближайшие десять лет – «Европа 
2020: стратегия умного, устойчивого и всеобъемлющего роста» (да-
лее – «Европа-2020»). Она предусматривает увеличение доли выпу-
скников вузов до 40% общей численности молодежи ЕС (в возрасте 
30–34 лет) (против 31% в 2010 г.) (8, с. 9). 

Одна из семи приоритетных инициатив, направленных на 
достижение поставленных целей ЕС1 стратегии «Европа-2020», оза-
главлена «Молодежь в движении» (Youth on the Move). Целью этой 
инициативы является увеличение международной привлекатель-
ности европейского высшего образования и повышение качества 
образования и обучения на всех уровнях в ЕС за счет сочетания вы-
сокого качества и равенства, предоставления обучающимся и обу-
чающим возможности передвижения в пределах ЕС, улучшения 
ситуации в сфере занятости молодых специалистов. 

Стратегия «Европа-2020» определяет перечень задач по реа-
лизации основных целей и приоритетных инициатив как на уров-
не ЕС, так и на национальном уровне. Так, в рамках инициативы 

                                                           
1 Стратегия «Европа-2020» устанавливает три базовые стратегические 

цели: разумный рост, т.е. развитие экономики, основанное на знаниях и иннова-
циях (усиление взаимодействия научных знаний, исследований и инноваций с 
экономическим ростом и развитием ЕС); устойчивый рост, т.е. создание эконо-
мики, основанной на целесообразном использовании ресурсов, экологии и конку-
ренции (построение устойчивой и конкурентоспособной экономики, используя 
лидерство Европы в разработке новых процессов и технологий, включая экологи-
чески чистые технологии); всеобъемлющий рост, т.е. способствование повыше-
нию уровня занятости населения, достижение социального и территориального 
согласия (создание для населения новых возможностей с помощью высокого уровня 
занятости, инвестиций в знания и навыки, борьбы с бедностью и совершенство-
вания рынка труда, обучения и социальной защиты, которые вместе способст-
вуют построению более сплоченного и социально однородного общества). – Прим. 
авт. 
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«Молодежь в движении» усилия должны быть сконцентрированы 
на следующих направлениях: 

– интеграция и координация всех программ ЕС, касающихся 
свободы передвижения учащейся молодежи и обучения за рубе-
жом на всех этапах получения образования (школьного, профес-
сионального и высшего), а также программ университетской мо-
бильности студентов, преподавателей и исследователей (ЭРАЗМУС, 
ЭРАЗМУС МУНДУС, ТЕМПУС и «Мария Кюри») и привязка этих 
программ к национальным программам и возможностям госу-
дарств-членов; 

– дальнейшая модернизация системы высшего образования 
(включая изменение содержания учебных планов, повышение ка-
чества преподавания, совершенствование системы финансирова-
ния и управления), а также установление показателей результа-
тивности работы университетов и уровня преподавания, сопоста-
вимых с мировыми показателями; 

– изучение возможностей и разработка программ содействия 
предпринимательству путем развития трудовой мобильности мо-
лодых профессионалов; 

– поддержка развития неформального обучения, в том числе 
путем обеспечения признания полученных в ходе этого обучения 
квалификаций; 

– проведение в жизнь рамочной концепции занятости моло-
дежи, с учетом которой должна строиться политика, направленная 
на сокращение безработицы среди молодежи в странах – членах 
Евросоюза, в том числе путем создания специальных программ, 
облегчающих выход выпускников учебных заведений на рынок 
труда (например, создание программ, позволяющих получить опыт 
работы). 

В свою очередь государства – члены ЕС, действуя на нацио-
нальном уровне, должны: 

– гарантировать увеличение инвестиций в образование и 
систему профподготовки на всех уровнях (от дошкольного до выс-
шего) и стимулировать повышение эффективности использования 
вкладываемых средств; 

– улучшить показатели функционирования каждого сегмен-
та (дошкольное, начальное, среднее, профессиональное и высшее 
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образование) системы образования, включая уровни компетенции 
учащихся и сокращение числа бросивших учебу; 

– увеличить открытость и доступность образовательных сис-
тем за счет создания национальных квалификационных стандартов; 

– улучшить условия выхода молодежи на рынок труда с по-
мощью интегрированных действий, охватывающих профориента-
цию, проведение консультаций и ученичество. 

Основные направления действий 
В последние годы ЕС запустил большое число инициатив, 

призванных облегчить развитие профессиональной квалификации 
граждан и улучшить системы образования и профподготовки, с 
тем чтобы повысить их способность отвечать на запросы экономи-
ки и общества. Речь идет, в частности, об инициативах по созданию 
европейских рамок ключевых компетенций (квалификаций), евро-
пейских рамок сертификации, стратегических рамок европейской 
кооперации в области образования и профподготовки и об ини-
циативе «Новые компетенции для новых рабочих мест» (5). По-
следняя нацелена на улучшение прогнозирования требуемых ком-
петенций и адаптацию предложения компетенций к спросу на 
рынке труда за счет лучшего взаимодействия между работодателя-
ми и системой образования. 

Прогнозирование будущих потребностей в тех или иных 
специалистах (прогноз рынка труда в профессионально-квалифи-
кационном разрезе) является первым элементом стратегии подго-
товки квалифицированных кадров. В большинстве стран ЕС пред-
принимаются попытки измерить дефицит квалифицированных 
специалистов и проанализировать квалификационный разрыв для 
того, чтобы скорректировать политику и стратегии в области проф-
обучения. Многие страны пытаются прогнозировать потребности в 
специалистах той или иной квалификации на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу, чтобы обеспечить большее соответст-
вие между первоначальным образованием и потребностями рынка 
труда. Эти усилия привели к заметному улучшению положения во 
многих странах, особенно там, где прогнозирование и аналитиче-
ская работа тесно взаимоувязаны с предоставлением информации, 
консультированием и профессиональной ориентацией (например, 
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в Австрии, Франции и Нидерландах). Такая информация помогает 
молодым людям сделать правильный выбор. На основе прогнозов и 
анализа компетенций государственные власти европейских стран 
принимают меры по регулированию предложения специалистов 
системами образования и профподготовки. 

Прогнозируемая потребность должна увязываться с подго-
товкой кадров в системе профессионального образования, а точнее – 
служить ориентиром при определении необходимых масштабов их 
подготовки. Трудность состоит в том, что любая система подобного 
прогнозирования должна обязательно быть дополнена механизма-
ми мониторинга трудоустройства выпускников учреждений про-
фессионального образования с целью выявить соответствие про-
фессионального образования и дальнейшей трудовой деятельно-
сти. Наличие таких механизмов позволяет своевременно менять 
учебные планы, вводить новые учебные программы, менять струк-
туру приема абитуриентов и т.д. 

В крупных европейских вузах обычно имеются специальные 
службы поддержки выпускников, которые не только занимаются 
консультированием по вопросам трудоустройства и содействием в 
поисках работы, но и отслеживают дальнейшую судьбу своих вы-
пускников, их движение по карьерной лестнице. Этот инструмент 
используется во многих европейских странах (Бельгия, Венгрия, 
Латвия, Словения, Австрия, Румыния, Швеция, Великобритания) 
для того, чтобы гарантировать, что системы образования и проф-
подготовки дают обучающимся знания и квалификации, отвечаю-
щие запросам рынка труда. 

Практически во всех европейских странах в том или ином 
виде осуществляется прогнозирование и раннее выявление по-
требностей рынка труда в компетенциях. Для этих целей создаются 
специальные органы прогнозирования, структура и деятельность 
которых определяются особенностями системы обучения и подго-
товки кадров, спецификой законодательной и институциональной 
систем, экономической ситуацией, так же как культурой и нацио-
нальным менталитетом. Эксперты Европейского центра по разви-
тию профессиональной подготовки попытались создать некоторую 
типологию национальных систем раннего обнаружения потребно-
стей в компетенциях (19), выделив четыре типа: 
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– децентрализованные системы, в рамках которых прогнозы 
составляются по отдельным отраслям и секторам экономики или 
для отдельных регионов (Дания, Греция, Испания, Литва, Латвия, 
Венгрия, Португалия, Словения и Словакия); 

– комплексные системы (Ирландия, Кипр, Финляндия), за-
нимающиеся преимущественно количественными прогнозами 
спроса на специалистов той или иной квалификации и подготовки 
специалистов этих специальностей в системе образования; в ряде 
случаев количественные прогнозы сопровождаются прогностиче-
скими оценками качественных показателей спроса и предложения 
на рынке труда; 

– комплексные системы, разрабатывающие прогнозы состоя-
ния рынка труда на уровне экономики в целом и прогнозы по-
требности в компетенциях на региональных уровнях или в отдель-
ных секторах экономики, обычно речь идет о среднесрочных коли-
чественных прогнозах, включающих в себя элементы качественных 
оценок; в ряде случаев предпринимаются попытки целостного 
подхода к прогнозированию потребностей экономики в тех или 
иных специалистах; как правило, в странах, где функционируют 
подобного рода системы (Чехия, Эстония, Италия, Польша), посто-
янно ведется мониторинг потребностей рынка труда, а получен-
ные результаты доступны в онлайн режиме; 

– комплексные системы, основанные на средне- и/или крат-
косрочном макропрогнозировании, отраслевом анкетировании, 
регулярных опросах предпринимателей, регулярных региональ-
ных опросах, призванные дать целостную картину состояния рын-
ка труда и оценить динамики потребностей в отдельных компе-
тенциях и специальностях; эти системы обладают эффективными 
механизмами распространения полученных результатов, которые 
учитываются всеми заинтересованными структурами при приня-
тии решений в сфере подготовки кадров, создания рабочих мест и 
развития занятости; подобные системы существуют в Германии, 
Франции, Нидерландах, Австрии, Швеции и Великобритании. 

На регулярной основе прогнозирование потребности в ком-
петенциях проводится, в частности, в Нидерландах, Австрии, Шве-
ции, на Кипре. Так, на Кипре уже давно существует система про-
гнозирования занятости на десятилетний период по секторам эко-
номики и по профессиональным специализациям; последний про-
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гноз охватывает 2010–2020 гг. Кроме того, здесь составляется и еже-
годный прогноз, в подготовке которого участвуют социальные 
партнеры. В этом прогнозе определяются потребности в компетен-
циях и даются оценки по районам и профессиям. На основе таких 
оценок разрабатываются программы начальной профподготовки. 

В Австрии с 2002 г. используется инструмент прогнозирова-
ния AMS-Qualifikations-Barometer (AMS-QB), с помощью которого 
отслеживаются текущие и прогнозируются будущие тенденции на 
рынке труда; результаты регулярно публикуются и доступны ши-
рокой публике на специальном интернет-сайте Австрийской служ-
бы занятости (Arbeitsmarktservice Österreich – AMS). 

В Швеции действует система прогнозирования компетенций, 
сопровождаемая большим числом дополнительных прогнозов, от-
раслевых исследований, регулярных анкет о компетенциях, с по-
мощью которых проводятся опросы предпринимателей; первые 
элементы этой системы были введены в действие в 1950-е годы. 

Большинство новых национальных инициатив в области 
прогнозирования в 2008–2010 гг. пользовалось финансовой под-
держкой Европейского социального фонда. Они были направлены 
на создание или улучшение действующей системы прогнозирова-
ния компетенций (5). Так, энергичные действия по развитию мето-
дов, подходов и инструментов прогнозирования в рассматривае-
мый период предпринимались в Бельгии (Фландрия), Чехии, Гер-
мании, Литве, Финляндии. В частности, в Германии в 2010 г. был 
запущен новый инструмент – Региональный наблюдательный ко-
митет за рынком труда (Regionaler Arbeitsmarktmonitor)1, чтобы 
отслеживать изменения и тенденции на рынке труда. Пилотный 
проект был сначала применен в трех регионах страны, региональ-
ные ведомства получили информационный материал по своему 
региональному рынку труда, в частности детальную таблицу о 
структуре занятости. Аналогичные инициативы запланированы на 
ближайшие годы в Венгрии и Норвегии. 

                                                           
1 См. материалы сайтов: http://www.bildungsspiegel.de/aktuelles/regionaler-

arbeitsmarktmonitor-neues-analysetool-soll-arbeitsagenturen-unterstuetzen.html? Ite 
mid=262 и http://www.arbeitsagentur.de/nn_172038/Dienststellen/RD-RPS/Kaisersla 
utern/AA/04Presse/2009/63-2009-Regionaler-Arbeitsmarktmonitor.html 
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Во многих странах недавно были проведены различные 
средне- и долгосрочные прогнозные исследования будущих по-
требностей в компетенциях конкретных секторов экономики и 
экономики в целом. В частности, такие исследования были прове-
дены в Эстонии, Ирландии, Словакии, Финляндии, Великобрита-
нии, на Кипре. Например, в Эстонии университет Тарту предло-
жил Министерству образования и научных исследований три раз-
ные модели экономического развития, сопровождаемые вытекаю-
щими из них рекомендациями; Эстонский фонд развития сделал 
несколько прогнозов по отдельным отраслям (промышленность, 
финансы, транспортные перевозки, здравоохранение и т.д.), ка-
сающихся образования и профподготовки. 

В Великобритании по заказу правительства Британская ко-
миссия по занятости и компетенциям1 (UK Commission for employ-
ment and skills) провела аудит компетенций для Англии (18) с уча-
стием предпринимателей с целью более эффективной адаптации к 
эволюции компетенций в соответствии с запросами экономики и 
рынка труда. В 2011 г. аналогичное исследование было проведено 
для Уэльса (17). 

Прогнозирование компетенций часто служит для определе-
ния специфических целевых показателей для системы образования 
и профподготовки. Так, в Нидерландах Министерство образова-
ния, культуры и науки для регулирования предложения кадров 
системой образования использует так называемый «тест макроэф-
фективности» («macro-efficiency’ test»), который разработан для 
ограничения численности подготавливаемых вузами дипломиро-
ванных специалистов в сферах, где отсутствуют перспективы уве-
личения занятости. Министерство полагает, что процедуры аккре-
дитации вузовских программ должны отдавать приоритет скорее 
программам подготовки кадров для развивающихся секторов эко-
номики, чем для традиционных отраслей. 

                                                           
1 Британская комиссия по занятости и компетенциям – независимая ас-

социация социальных партнеров: мелких и средних предприятий, профсоюзов и 
добровольных организаций, цель которой состоит в содействии повышению уров-
ня профессиональной подготовки и развитию компетенций граждан, а также в 
стимулировании создания новых качественных рабочих мест. – Прим. авт.  
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В Финляндии план «Образование и исследования 2007–2012», 
опирающийся на различные прогнозные исследования, определяет 
целевые показатели приема абитуриентов по конкретным направ-
лениям профессионального образования. 

В некоторых странах государство предоставляет дополни-
тельную финансовую помощь студентам, выбравшим профессию, 
пользующуюся высоким спросом на рынке труда. Такая система 
действует, в частности, в Венгрии и Латвии. Например, в Латвии 
Министерство образования реализует проект, рассчитанный на 
2009–2013 гг. и финансируемый Европейским социальным фондом, 
который направлен на привлечение молодежи в учреждения на-
чального профессионального образования и на улучшение качест-
ва обучения на этой ступени. Учащимся таких учреждений (госу-
дарственных и частных) выплачивается ежемесячное денежное по-
собие (16). 

В последние годы в центре внимания центральных властей 
многих европейских стран находился вопрос об укреплении со-
трудничества между Министерством образования и Министерст-
вом труда в области прогнозирования подготовки кадров с учетом 
потребностей рынка труда. Так, в Норвегии четыре министерства 
сейчас задействованы в проекте долгосрочного прогнозирования 
предложения и спроса на компетенции. 

Другое направление действий – укрепление сотрудничества 
между системой образования и предприятиями, особенно в сфере 
прогнозирования компетенций и развития национальных про-
грамм подготовки профессиональных кадров. Такое сотрудничест-
во, в частности, позволяет получить информацию о текущих и бу-
дущих потребностях рынка. 

Все более распространенными в различных странах стано-
вятся отраслевые подходы к сотрудничеству. Во многих странах 
созданы отраслевые советы, комиссии и комитеты (на националь-
ном или региональном уровнях) с участием заинтересованных сто-
рон. Этим структурам доверены функции по определению буду-
щих компетенций и воплощению этих знаний в предложение со 
стороны образования и системы профподготовки (Чехия, Греция, 
Испания, Кипр, Румыния, Финляндия). Они обычно участвуют в 
разработке профессиональных норм и программ образования и 
профподготовки. 
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В Великобритании предприниматели и отраслевые советы по 
компетенциям (sector skills councils – SSC) занимаются не только 
вопросами профессиональной аттестации в соответствующих от-
раслях, но и вопросами совершенствования и развития сертифика-
ций. Совместно с предпринимателями они участвуют в разработке 
стандартов качества профподготовки (training quality standard), 
системы аккредитации частных и государственных учреждений по 
профподготовке, которая опирается на жесткие критерии оценки 
качества обучения. 

В 2010 г. в Латвии был начат трехлетний проект, поддержан-
ный Европейским социальным фондом, по развитию системы от-
раслевой сертификации и реструктуризации сектора образования 
и профподготовки, в котором участвуют представители предпри-
нимателей и профсоюзов (20). Цель проекта – приведение про-
грамм развития образования и профподготовки в соответствие с 
отраслевыми исследованиями рынка труда путем разработки от-
раслевой системы компетенций, ревизии профессиональных норм 
и развития системы аттестации знаний. 

В Чехии предприниматели участвуют в работе Националь-
ного аттестационного совета и отраслевых советах (их 20). Послед-
ние, в частности, отслеживают тенденции на рынке труда, выявля-
ют изменения, которые могут повлиять на потребности предпри-
нимателей и трудящихся, поддерживают программы образования 
и профподготовки и развитие профкомпетенций, сотрудничают с 
учреждениями профобразования и т.д. 

В Испании Генеральный совет по профессиональной подго-
товке (Consejo general de formación profesional) выполняет следую-
щие функции: контроль и оценка Национальной программы про-
фессионального образования; определение условий и критериев, 
которым должны удовлетворять качественные программы про-
фобразования, чтобы быть интегрированными в национальную 
систему профессиональных сертификаций; разработка процедуры 
разделения ответственности между агентствами и институтами 
сертификации автономных сообществ и социальных партнеров, 
чтобы определить сертификации, фигурирующие в Перечне про-
фессиональных дипломов и др. Аналогичные структуры с такими 
же функциями действуют в Испании на уровне всех автономных 
территориальных органов власти. 
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В Финляндии Министерство образования и культуры созда-
ло 34 национальных трехсторонних комитета по вопросам образо-
вания и профподготовки, которые выполняют следующие задачи: 
контроль, оценка, анализ, прогнозирование компетенций, требуе-
мых рынком труда, выработка рекомендаций для качественного и 
количественного улучшения образования и профподготовки, изу-
чение критериев сертификации и составление сообщений по от-
раслевым проблемам. 

Для поддержки сотрудничества между сферой образования и 
предпринимателями в Эстонии на период 2010–2014 гг. выделено 
специальное финансирование для инновационных учебных про-
грамм и курсов, разработанных в партнерстве вузов и предпри-
ятий. В Ирландии действует правило, согласно которому учрежде-
ния высшей школы должны привлекать предпринимателей к про-
цессу переработки старых и подготовки новых программ обучения. 
В Италии вузы обязаны консультироваться с представителями 
рынка труда (в том числе с профессиональными организациями и 
работодателями) при разработке новых учебных курсов и введении 
новых дисциплин. В Нидерландах содержание каждой учебной 
программы разрабатывается в сотрудничестве с представителями 
рынка труда. В Австрии учебные курсы вузов в значительной части 
разрабатываются в сотрудничестве с профессионалами в соответст-
вующей области; руководящие органы университетов (советы) час-
то включают представителей промышленности и общественности. 

Многие страны приняли меры для обеспечения и/или 
улучшения качества образовательных программ с помощью введе-
ния внешнего контроля (например, Австрия, Исландия, Кипр), 
процедур сертификации (Германия) или финансирования, осно-
ванного на результатах (Чехия). Некоторые страны также вводят в 
практику Европейскую рамку обеспечения качества образования 
(European quality assurance framework) и Европейскую квалифика-
ционную рамку обеспечения качества профессионального обуче-
ния и подготовки (European quality assurance reference framework 
for vocational education and training). 

В отдельных случаях соответствующая деятельность получает 
финансирование Европейского социального фонда. 

В настоящее время все европейские страны активно занима-
ются вопросами разработки и совершенствования национальной 
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системы квалификаций и профессиональных стандартов (Чехия, 
Греция, Испания, Италия, Латвия, Австрия, Польша, Румыния, 
Словакия, Финляндия и др.). Такая система создана в Бельгии 
(Фландрия), Эстонии, Франции, Ирландии, Португалии, Велико-
британии и на Мальте. Национальная система квалификаций час-
то рассматривается как механизм обеспечения взаимосвязи между 
системой образования и профподготовки и рынком труда. 

В последние годы под влиянием финансово-экономического 
кризиса перспективы трудоустройства выпускников европейских 
вузов резко ухудшились. Молодежь пострадала от кризиса больше, 
чем другие категории экономически активного населения. Безра-
ботица среди молодежи в ЕС достигла беспрецедентных масштабов1. 

В условиях затяжного экономического спада наименее обра-
зованная и наименее квалифицированная молодежь обычно чаще 
оказывается безработной, чем молодежь с более высоким уровнем 
образования. Так произошло и сейчас. Однако отличительной осо-
бенностью нынешнего кризиса молодежной занятости стал, безус-
ловно, феномен беспрецедентно масштабной безработицы среди 
высокообразованных лиц, что противоречит гипотезе, в соответст-
вии с которой чем выше уровень образования, тем больше шансов 
для трудоустройства. В этой связи необходимы дополнительные 
исследования для изучения причин, лежащих в основе этого явле-
ния, и дополнительные меры для снижения остроты проблем как 
на уровне отдельных государств, так и Евросоюза. 
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