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Аннотация

Важным вызовом для современной системы высшего образования является достижение 
максимального соответствия знаний, умений и навыков выпускников высших учебных 
учреждений потребностям рынка труда. В настоящей работе проведен сравнитель-
ный анализ образовательных программ по направлениям подготовки в сфере социаль-
ных, математических и компьютерных наук, а также сопоставимых с ними вакансий. 
Для  анализа используется унификация семантического ядра документов системы выс-
шего образования. Процесс унификации соответствует описанию вакансий, указанных 
на  портале интернет-рекрутмента HeadHunter. Также сформирован словарь сопо-
ставления понятийных аппаратов системы образования и работодателей. Методо-
логический аспект настоящего исследования учитывает потребности рынка труда 
в  квалифицированных кадрах (без опыта работы). Предложена методика, позволяющая 
корректно соотносить результаты обучения, обозначенные в образовательных про-
граммах высших учебных заведений, со спросом работодателей на навыки работников. 
В результате проведенной работы были классифицированы декларируемые и требуемые 
знания, умения и навыки. Это позволило установить соответствие между системой 
образования (образовательными программами) и рынком труда (вакансиями). Выявлены 
наиболее вероятные наименования должностей вакансий для потенциальных работни-
ков по направлениям подготовки, образовательным программам и профессиональным 
специализациям. Для демонстрации полученных результатов приведены примеры и та-
блицы, содержащие вышеуказанную информацию. Значительным вкладом настоящего 
исследования является разработка инструментария, позволяющего осуществлять свое- 
временный мониторинг рынка труда на основе знаний, умений и навыков. В работе пред-
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ложены рекомендации по применению разработанной методики для оптимизации об-
разовательных программ системы высшего образования. 
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Введение

В академическом сообществе на протяжении всей его истории идет активная 
дискуссия, касающаяся актуального статуса и состояния университетского обра-
зования. Сами университеты на протяжении всего времени демонстрируют фе-
номенальную способность к обновлению и трансформации: отвечая на внешние 
вызовы, постепенно меняются и форма, и содержание университета как органи-
зации. Оставив за рамками более ранние этапы развития системы образования, 
мы  обозначим наше видение современных российских университетов. После рас-
пада СССР появился новый значимый заказчик – студент, сформировавший за-
прос на новые образовательные программы, которые, по мнению студентов, име-
ли высокий спрос на рынке труда. Следствием возникновения нового запроса, 
подкрепленного необходимыми для университетов в 1990-е гг. денежными вли-
ваниями, стали учреждение новых факультетов, наем и переобучение большого 
количества педагогов высшей школы. При этом у студентов, как и у учредителя 
(государства), не было запроса на науку, во всяком случае, подкрепленного хоть 
сколько-нибудь сильной системой мотивации университетов. В начале 2010-х гг. 
после принятия государством нового Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ситуация серьезно изменилась: 
этим законом вводился ежегодный мониторинг качества университетов, причем 
под такую проверку попадали как государственные, так и негосударственные 
вузы. В последующие годы закон дополнялся и уточнялся: так, в настоящее время 
законом закреплены не только обязательные, одобренные государством информа-
ционные системы, но и  способы расчета государственного финансирования че-
рез ранжирование университетов и оценку их инфраструктуры. Помимо этого, 
была инициирована программа стимулирования развития науки в университетах –  
Проект 5-1001, основной задачей которого провозглашалась адаптация российских 
университетов к мировым академическим стандартам с предоставлением части 
вузов расширенного финансирования. Вышеперечисленные мероприятия должны 
были стимулировать развитие новых авторских курсов и в целом дать положитель-
ный синергетический эффект. 

Описанный выше подход характеризует точку зрения регулятора. Далее мы 
абстрагируемся от нее и опишем ситуацию с точки зрения университетов как ор-
ганизаций. В начале 1990-х гг. страна переживала радикальную трансформацию, 
приведшую к потере бюджетными организациями государственной поддержки  
с последующей перестройкой их деятельности. Для университетов это означало, 
что основными ресурсами, вокруг которых должна развиваться их деятельность, 

1 https://www.5top100.ru/



А.А. Терников, М.Л. Бляхер

Мир России. 2023. № 276

становятся студенты и бизнес. Политехнические, педагогические и иные инсти-
туты получили статус университетов, открывались новые вузы, появились новые 
специальности. Для университетов, как организаций образовательных, этот про-
цесс можно охарактеризовать как «второе дыхание», когда все образование начало 
строиться вокруг студентов (как значимых стейкхолдеров), что, безусловно, не от-
рицает наличие некоторого патернализма со стороны администраторов и педаго-
гов [Кузьминов, Юдкевич 2021]. 

Случившаяся во второй половине 1990-х гг. в России демографическая 
«яма» продемонстрировала стремительное сокращение основного ресурса уни-
верситетов, составлявшее на начало 2010-х гг. до 70% от всего денежного потока  
[Бляхер 2015], и акцентирование интереса государства на образовательном про-
цессе стало весьма своевременным для университетов, получивших возможность 
заниматься производством нового знания и перестройкой организационных про-
цессов [Абанкина И.В., Абанкина Т.В. 2013]. В то же время в гонке за научными 
результатами частично за кадром остался значимый ранее участник образователь-
ного процесса – его реципиент. 

При теоретическом анализе контекста мы опираемся на теорию органи-
зационных полей П. Бурдье, оптимизированную П. ДиМаджио и У. Пауэллом 
[DiMaggio, Powell 1983]. Организации (учебные заведения) и потенциальные ра-
ботодатели постоянно находятся в состоянии взаимовлияния, являясь участника-
ми единого процесса с точки зрения трансфера квалифицированных кадров. Еще 
одним важным участником их взаимодействия становится регулятор – профильное 
министерство, определяющее требования к качеству оказанных образовательных 
услуг, в том числе через ожидания увеличения доли успешно трудоустроенных 
выпускников. Так, вышеупомянутое требование с указанием количества баллов, 
которое может получить университет, выполнив требования по трудоустройству 
выпускников, содержится в Приказе Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 25.11.2021 г. № 1094 «Об утверждении аккредитацион-
ных показателей по образовательным программам высшего образования». 

В данном контексте наиболее подходящее описание актуальной модели уни-
верситета предлагает Е.В. Неборский [Неборский 2017]. Автор предлагает при-
нять во внимание, что университет, являясь оплотом научной корпорации и од-
ним из флагманов «чистой науки», не выдержал проверку временем. Актуальная 
с точки зрения автора модель университета обозначается как инновационная, 
то  есть университет становится некоторой точкой сборки науки, потенциальных 
работодателей и бизнеса. Другими словами, университет не должен осущест-
влять приоритизацию направлений, а призван стать площадкой для коммуника-
ции с точки зрения передачи компетенций, заказа на компетенции и их развития. 
В то же время в терминологии архитектуры полей организационного действия 
Нила Флигстина университет должен быть и игроком на образовательном поле, 
и  собственно новым полем для взаимодействия других участников, достигающих 
своих целей [Fligstein, McAdam 2012], и любого рода организация невозможна 
без мониторинга ситуации и оперативного сбора информации о ситуации. Таким 
образом, основным показателем качества функционирования такого универси-
тета заявлено снижение транзакционных издержек участников взаимодействия.  
В настоящей статье мы сфокусировались на рынке труда и, соответственно, по-
тенциальных работодателях.
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Другой стороной деятельности университета является применимость резуль-
тата обучения для студентов, и мы будем артикулировать ее в виде трудоустрой-
ства выпускников в соответствии с освоенной специальностью. Общеизвестно, 
что рынок труда подвержен динамическим изменениям: появляются новые про-
фессии, корректируются трудовые функции работников, происходят внешнеэко-
номические потрясения. Важным вызовом для современной системы высшего 
образования представляется достижение максимального соответствия навыков 
выпускников высших учебных учреждений потребностям рынка. При  таком 
подходе система образования призвана обеспечивать рынок труда квалифициро-
ванными кадрами с учетом запроса работодателей к знаниям, умениям и навы-
кам выпускников. Далее в статье мы будем употреблять термин «компетенция», 
подразумевая комплекс знаний, умений и навыков выпускников; способность 
и готовность упомянутые свойства применять в будущей профессиональной 
деятельности.

Что касается административного аспекта формирования образовательных 
программ, то до недавнего времени внесение оперативных изменений в устояв-
шийся порядок организации образовательной деятельности университета было 
крайне затруднено или же вовсе невозможно, что весьма схоже с ситуацией в ав-
стрийских университетах конца XVIII в., когда любое внесение изменений было 
сопряжено с решением массы бюрократических задач и привлечением дополни-
тельных участников [Ольховская 2004]. Упомянутый ранее закон «Об образова-
нии» 2012 г., который в том числе должен был внести ясность в процесс создания 
образовательных программ и закреплял образовательный стандарт высшего об-
разования, не решил эту проблему радикально: так, для внесения корректировок 
в процесс образования требовалось произвести вмешательство в строго опре-
деленные календарные периоды для того, чтобы безболезненно соблюсти об-
разовательный процесс. Значительные изменения были возможны только между 
поколениями студентов, следовательно, общий контекст, в который погружался 
студент, задавался один раз на весь срок обучения. Единственным инструмен-
том изменения становилось учреждение новой программы обучения, уже вклю-
чающей определенные корректировки. При этом следует учитывать, что про-
цесс разработки и утверждения новой программы был достаточно длительным, 
а сроком ее действия являлось все время обучения для конкретного года набора 
студентов. 

В силу названных причин был дан старт развитию новых подходов к созда-
нию гибких учебных планов, основанных на формировании индивидуальных об-
разовательных траекторий, чему способствовало дополнительное финансирова-
ние, которое получали участники Проекта 5-100. Для решения в том числе и  этой 
задачи были зафиксированы новые федеральные государственные образователь-
ные стандарты ФГОС 3++, которые предоставили каждому университету полно-
мочия по разработке собственных образовательных программ, ориентированных 
именно на их целевую аудиторию, а также права по трансформации образова-
тельных программ в соответствии с актуальными вызовами. Такой подход пред-
полагал формирование учебного плана, состоящего из модулей, внутри которых 
соблюдалась некоторая вариативность выбора отдельных дисциплин, а значит, 
студент мог предпочесть нечто более актуальное для своего профессионального 
развития. 
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Однако следует отметить, что большая пластичность индивидуальных учеб-
ных планов не решает проблемы асимметрии информации при разработке об-
разовательных программ, более того, она их актуализирует. Для оперативного 
отслеживания и корректировки учебных планов в первую очередь необходим ин-
струмент оперативного и автоматического мониторинга ситуации на рынке труда. 
При попытке представить себе кривые спроса и предложения на рынке труда нам 
пришлось бы использовать не двумерное, а трехмерное пространство, в котором 
эти две кривые находились бы в параллельных плоскостях ввиду использования 
разных семантических единиц. Другими словами, различный язык описания ста-
новится важным фактором, повышающим транзакционные издержки участников 
взаимодействия на организационном поле. Таким образом, получение актуальной 
информации о состоянии рынка труда в категориях, которые были бы релевант-
ными для образовательного процесса, может рассматриваться в качестве одной 
из приоритетных задач университета для усовершенствования учебных планов 
в  рамках развития перспективных направлений и отраслей знаний. В предло-
женной статье авторы поставили цель понять, насколько достижимо соотнесение 
умений и навыков, полученных студентами в университете, с потребностью таких 
знаний со стороны работодателей. 

Обзор литературы 

Несмотря на то, что задача мониторинга рынка труда для достижения образова-
тельных целей ставилась в исследовательском поле неоднократно, следует выдви-
нуть предположение, что до сих пор инструмент такого мониторинга не был создан 
в силу существования различного понятийного аппарата, используемого при орга-
низации образовательных программ и размещении вакансий; причем эта задача 
может быть выполнена при использовании инструментов классификации и систе-
матизации вакансий [Троицкая 2019; Чередниченко 2020а; Филоненко и  др.  2020]. 
В качестве базы данных для мониторинга возможно использовать информацию 
порталов интернет-рекрутмента, являющихся неотъемлемой частью формирова-
ния стратегии трудоустройства выпускников [Варшавская 2019; Рощин  и др. 2017; 
Сандлер и др. 2018].

Для описания взаимодействия потенциальных работодателей и университе-
тов с точки зрения рынка труда рассмотрим сначала понятие «квалифицирован-
ный труд», запрос на который формируют работодатели, в узком смысле  – как 
факт наличия диплома о высшем образовании. По результатам исследований 
рынка труда России, значительная часть выпускников учреждений среднего 
профессионального и высшего образования, придя на работу, остаются невос-
требованными [Дудырев и др. 2019; Лищук, Капелюк 2019; Чередниченко 2018; 
Чередниченко 2020b], что во многом связано с отсутствием опыта работы, не-
осознанным выбором учебного заведения и направления подготовки. Исследова-
тели отмечают, что работодателей, нанимающих специалистов на начальные по-
зиции, интересует в первую очередь наличие у кандидатов высшего образования 
и определенных знаний, умений и навыков. Логика образовательного процесса 
предполагает, что значительная часть компетенций уже заложена учреждениями 
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высшего образования в рамках университетского обучения, и в данном случае 
растущий спрос на высококвалифицированные кадры компенсируется качеством 
образования, которое может быть измерено при помощи рейтингов учебных за-
ведений, направленных на выявление числа первокурсников и объемов выпу-
ска [Алашев и др. 2016; Любимов, Якубовский 2020; Мальцева, Шабалин 2021;  
Рощин, Рудаков 2015; Рощин, Рудаков 2016]. Таким образом, сигналами для ра-
ботодателя, способствующими принятию решений о трудоустройстве, становят-
ся наличие профильного для вакансии образования и наименование учреждения 
высшего образования. 

Рынок труда формирует спрос на квалифицированные кадры, а установле-
ние соответствия между работником и работодателем подразумевает наличие 
схожих компетенций, которые заявлены в вакансиях и получены выпускниками. 
Здесь нельзя не упомянуть теорию, которую традиционно используют для связки 
экономического и культурного капитала – теорию человеческого капитала Г. Бек-
кера [Becker 2009]. Вслед за автором теории мы предлагаем обратить внимание 
на  экономические эффекты и переосмыслить их в контексте высшего образова-
ния. Выбор определенной траектории обучения заранее предопределяет комплекс 
навыков, которыми может обладать выпускник, и его потенциальную успешность 
на рынке труда [Емелина и др. 2022]. Исследователи, анализирующие вопросы не-
соответствия полученных в университете навыков требованиям работодателей, 
отмечают, что дисбаланс спроса и предложения на рынке труда относительно 
полученной квалификации негативно отражается на заработной плате работни-
ков, а также создает ситуацию дефицита квалифицированных кадров (особенно 
для инженерно-технических и экономических специальностей) [Варшавская,  
Котырло 2019; Гимпельсон и др. 2009; Колосова и др. 2020; Мальцева 2019; Deming, 
Kahn 2018; Paklina, Shakina 2022; Rudakov et al. 2019]. При этом авторы заявляют, 
что количественная оценка спроса на навыки является одним из наиболее объ-
ективных подходов к измерению исследуемого феномена. Необходимо отметить, 
что понятия «декларируемые системой образования знания, умения и навыки», 
«предоставленные компетенции в рамках образовательных программ», «навыки, 
фактически полученные выпускниками» не эквивалентны между собой, что ста-
новится ограничением, накладываемым на результаты сопоставления системы об-
разования и рынка труда.

Как было отмечено ранее, сложность соотнесения системы образования 
и  рынка труда обусловлена различным толкованием одних и тех же знаний, 
умений и навыков. С точки зрения языка описания эти системы оперируют раз-
личными семантическими единицами. Описание вакансий и видов деятельно-
сти зачастую не совпадает с представлениями образовательных учреждений 
в  части специальных компетенций: например, работодатель имеет склонность 
к описанию трудовых функций или обязанностей, а терминология системы об-
разования сводится к формированию образовательных результатов обучения 
и  обладанию определенными компетенциями. Также дополнительные трудно-
сти при  соотнесении специалистов с конкретной профессиональной областью 
возникают с развитием информационных технологий и автоматизацией рабо-
чего процесса [Лукьянова 2021; Acemoglu, Autor 2011; Acemoglu, Restrepo 2019;  
Autor et al. 2003]. В целом это обусловлено цифровизацией многих трудовых 
функций работников: в настоящее время от квалифицированного специалиста 
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все чаще требуется хотя бы минимальное обладание навыками, связанными 
с  цифровой грамотностью и информационными технологиями, то есть транс-
формируются как трудовые функции работников, так и требуемые работодателя-
ми навыки. В процессе оценки спроса в научной литературе выделяются «мяг-
кие» (грамотность, дисциплинированность, организаторские способности и т.п.) 
и «жесткие» (владение программным обеспечением, теоретические и приклад-
ные знания и т.п.) навыки [Беркович и др. 2018; Alekseeva et al. 2021],используют-
ся различные категории профессий, вакансий, иных классификаторов по видам 
деятельности и их попарные сравнения. 

В исследованиях, анализирующих спрос на рынке труда, зачастую исполь-
зуются онлайн-объявления о вакансиях и официальные классификаторы про-
фессиональной деятельности и навыков [Alekseeva et al. 2021; Boselli et al. 2018; 
Botov  et  al. 2019; Colombo et al. 2019; Lovaglio et al. 2018]. Авторы группиру-
ют наименования должностей, описания вакансий и классификаторов при по-
мощи методов обработки естественного языка и алгоритмов машинного обуче-
ния. На  этапе поиска схожести между наборами текстовой информации авторы 
прибегают к использованию общепринятых количественных мер (косинусному 
расстоянию, индексу Жаккара, расстоянию Левенштейна и т.п.), а также к пока-
зателям частоты встречаемости определенных терминов [Терников, Александро-
ва  2020; Терников  2022; Bensberg  et al. 2019; Boselli et al. 2018; Botov et al.  2019; 
Colombo  et  al.  2019; Lovaglio et  al. 2018]. При этом остаются незатронутыми 
аспекты, связанные с соотнесением спроса на навыки и декларируемыми обра-
зовательными программами компетенциями (здесь и далее будем подразумевать 
знания, умения и навыки); особенно это касается тех специализаций и направ-
лений подготовки, которые непосредственно вовлечены в процесс цифрови-
зации, а  также являются приоритетными в рамках образовательной политики  
[Варшавская, Котырло 2019; Лукьянова  2021; Ляшок и др. 2020]. Среди них вы-
деляются сферы компьютерных и информационных технологий, а также обще-
ственных наук, в которых так или иначе присутствует взаимодействие с цифро-
вой средой.

Для ответа на поставленный в исследовании вопрос, как соотносятся заявля-
емые в образовательных программах результаты обучения с реальными запросами 
работодателей, потребовалось провести сравнительный анализ профессиональ-
ных компетенций выпускников и требований рынка труда. Декларированные в об-
разовательных программах выводы были сравнены с должностями и навыками, 
указываемыми работодателями на основе сопоставимой информации о знаниях, 
умениях и навыках (ЗУН). Кроме того, были найдены несоответствия между про-
филями подготовки специалистов, профессиональными специализациями и наи-
менованиями вакансий. 

Данные и методология

Как отмечалось ранее, полноценный инструментарий для сравнения запроса рын-
ка труда и образовательных программ университетов до сих пор так и не создан. 
Мы предлагаем использовать для этого методологию авторов статьи. Подготов-
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ка выборки для соотнесения образовательных программ состояла из двух этапов. 
На  первом этапе из приоритетных направлений подготовки были выделены ве-
дущие по объему выпуска2 и рейтингам учреждений образования3 университеты. 
Выбор университетов производился случайным образом, при этом список обра-
зовательных программ был квотирован относительно укрупненных направлений 
подготовки на 2021 г. На втором этапе были выгружены часто упоминаемые на-
выки из вакансий крупнейшего агрегатора объявлений о работе на территории 
России HeadHunter4, востребованные работодателями. Знания, умения и навыки 
из укрупненных категорий, представленные в вакансиях HeadHunter программ  
(в соответствии с классификатором специализаций в категории «Начало карье-
ры. Студенты»), брались для дальнейшего сравнения. Для целей сопоставления 
данных и в соответствии с выделенными ключевыми навыками из вакансий был 
сформирован словарь часто упоминаемых формулировок, используемый для коди-
рования информации по образовательным программам (в первый дециль по часто-
те встречаемости вошли 6282 формулировки). Здесь идет речь не об обобщенных 
компетенциях, указанных в перечне Федеральных государственных образователь-
ных стандартов по направлениям подготовки, а о конкретных формулировках на-
выков, областях знаний, информационных продуктах, обозначенных в образова-
тельных программах. Таким образом, поиск соотношения системы образования  
и рынка труда сводился к извлечению и кодированию вышеуказанной информации 
в соответствии с наиболее близкими формулировками, присутствующими в опи-
саниях вакансий. 

Далее было произведено кодирование полученной информации. Сначала для 
каждой анализируемой образовательной программы среди отобранных универ-
ситетов и направлений подготовки из учебных планов случайным образом были 
выделены списки специальных (major) дисциплин (в среднем по 10 дисциплин 
на каждую образовательную программу), то есть являющихся характерными для 
конкретных направлений подготовки. Для каждой дисциплины вручную (первич-
ная разметка данных) сопоставлялся перечень навыков (в разбиении на «мягкие» 
и «жесткие» навыки) из базы данных HeadHunter, характеризующий содержание 
дисциплины и ее ожидаемые образовательные результаты в соответствии с рабо-
чей программой. Авторы отдают себе отчет в том, что онлайн-агрегатор вакансий 
не является аналогом рынка труда, однако, опираясь на результаты смежных ис-
следований, предполагают, что в своих качественных и количественных харак-
теристиках они схожи [Волгин, Гимпельсон 2022]. Собранная и размеченная вы-
борка данных была верифицирована методами обработки естественного языка, 
а  также подвергнута дополнительной ручной коррекции, то есть была произведе-
на дополнительная нормализация слов в формулировках посредством приведения 
буквенных знаков к одному регистру и удаления вспомогательных пунктуацион-
ных символов и лишних пробелов, а также разделения на «мягкие» и «жесткие» 
навыки.

2 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятель-
ности образовательных организаций высшего образования // https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo, дата обраще-
ния 31.01.2023.
3 Черепанова Ю. (2021) Рейтинг лучших университетов России 2021 // Forbes Education. 24 июня 2021 //  
https://education.forbes.ru/authors/rating-vuzov-2021, дата обращения 31.01.2023.
4 www.hh.ru
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Таблица 1. Количество образовательных программ по направлениям подготовки  
 в размеченной выборке

Направление подготовки Бакалавриат

01.00.00 Математика и механика 8

02.00.00 Компьютерные и информационные науки 3

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 7

37.00.00 Психологические науки 2

38.00.00 Экономика и управление 17

39.00.00 Социология и социальная работа 3

40.00.00 Юриспруденция 5

41.00.00 Политические науки и регионоведение 7

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 3

43.00.00 Сервис и туризм 2

Рисунок 1. Схематичное представление методологии исследования
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По итогам этапа сбора данных были проанализированы 400 образователь-
ных программ. После корректировки наименований, направлений подготовки,  
«мягких» и «жестких» навыков был получен список по приоритетным направле-
ниям, в который вошли 57 программ бакалавриата (таблица 1). 

В выборку включены крупнейшие университеты Санкт-Петербурга: 
– Санкт-Петербургский государственный университет, 
– Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
– Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
– Университет ИТМО, 
– Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 
В среднем для отдельной образовательной программы были проанализирова-

ны от 5 до 10 специальных дисциплин, каждой из которых был присвоен список 
навыков в соответствии с навыками, указанными на портале HeadHunter. Схема-
тичное представление вышеуказанной методологии представлено на схеме ниже 
(рисунок 1).

В качестве базы для анализа спроса на рынке труда выбраны вакансии пор-
тала HeadHunter. Анализируемый период включает в себя доступные нам вакан-
сии (с указанными работодателем знаниями, умениями и навыками), опублико-
ванные в 2019–2020 гг. (более 4,5 млн вакансий). Помимо этого, рассматривая 
аспекты, связанные только с документами образовательных программ, в ито-
говой выборке вакансий были сохранены лишь те, в которых не требуется на-
личие опыта работы от соискателей. Таким образом, для целей исследования 
взяты вакансии, которые предлагаются начинающим специалистам (6,5% ва-
кансий включены в категорию «Начало карьеры, студенты» согласно классифи-
катору специализаций HeadHunter)5. Также, нивелируя требования по предъ-
являемому опыту работы, были отобраны вакансии, не требующие опыта 
практической деятельности (94% вакансий относительно категории начинающих  
специалистов).

Для проведения сопоставления вакансий и образовательных программ отно-
сительно требуемых и полученных навыков, а также максимального сохранения 
объема выборки были выделены вакансии с количеством указанных навыков не 
менее пяти (60% от предыдущей выборки). На финальном этапе подготовки вы-
борки были удалены подкатегории «другое» и «рабочий персонал» (2% от полу-
ченных вакансий), которые не могут быть однозначно специфицированы для вы-
пускников, претендующих на квалифицированные рабочие места. В итоговый 
набор данных вошли 160050 вакансий, 60% из которых опубликованы в 2020 г. 
(рисунок 2).

В предлагаемой выборке представлены все регионы страны. Полученное рас-
пределение вакансий в целом пропорционально распределению численности на-
селения регионов, при этом первые девять субъектов Российской Федерации по 
количеству опубликованных вакансий обобщают более 50% всех извлеченных 
данных по стране (таблица 2).

Распределение по всем 20 специализациям HeadHunter (без подкатего-
рий «другое» и «рабочий персонал») представлено в таблице 3, согласно кото-
рой для начинающих специалистов зачастую предлагаются вакансии, связан-
ные с продажами, консультированием и административной работой. При этом  

5 Справочник специализаций // HeadHunter // https://api.hh.ru/specializations, дата обращения 31.01.2023.



А.А. Терников, М.Л. Бляхер

Мир России. 2023. № 284

в относительно меньшей степени публикуются вакансии, связанные с конкретны-
ми профессиональными областями, например, информационные технологии, мар-
кетинг, финансы, юриспруденция и медицина. Таким образом, учитывая специфи-
ку информации, публикуемой порталом HeadHunter, мы при дальнейшем анализе 
используем относительные меры сравнения.

Рисунок 2. Динамика количества опубликованных вакансий  
на портале HeadHunter по категории «Начало карьеры, студенты»,  

2019–2020 гг.

Таблица 2. Первые девять регионов страны по количеству опубликованных вакансий 
на портале HeadHunter

Субъект Российской Федерации Доля, %

Москва 17,03

Санкт-Петербург 7,44

Московская область 6,97

Краснодарский край 4,99

Республика Татарстан 3,26

Свердловская область 2,91

Ростовская область 2,83

Нижегородская область 2,77

Воронежская область 2,66
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Таблица 3. Распределение специализаций HeadHunter в категории «Начало карьеры, 
студенты»

Наименование Доля, %

Продажи 32,53

Консультирование 11,56

Административный персонал 8,25

Информационные технологии, Интернет, Мультимедиа 7,47

Туризм, Гостиницы, Рестораны 7,02

Маркетинг, Реклама, PR 4,47

Транспорт, Логистика 4,45

Финансы, Банки, Инвестиции 4,41

Управление персоналом 3,86

Наука, Образование 3,05

Производство, Технологии 2,53

Искусство, Развлечения, Масс-медиа 1,96

Юристы 1,50

Строительство, Архитектура 1,41

Медицина, Фармацевтика 1,37

Бухгалтерия 1,28

Автомобильный бизнес 1,27

Закупки 0,89

Страхование 0,57

Добыча сырья 0,15

В процессе определения соотношения между навыками, указанными в вакан-
сиях, и навыками по образовательным программам использована классическая для 
анализа текстовой информации мера схожести Жаккара6 [Терников, Александро-
ва  2020; Терников 2022; Boselli et al. 2018; Colombo et al. 2019]. Каждый набор 
навыков по образовательным программам сравнивался попарно с наборами навы-
ков по вакансиям7. В процессе обработки информации использовались различные 
комбинации компетенций, включающих в себя как «мягкие», так и «жесткие» на-
выки. Однако оказалось, что использование «мягких» навыков в процессе сопо-
ставления ухудшает результаты соотнесения, добавляя к итоговым результатам 
вакансии, которые в большинстве случаев портал HeadHunter позиционирует как 

6 Индекс Жаккара для двух наборов навыков А и В  рассчитывается по формуле: J = |A∩B|
|A∩B|

.
7 В целях сокращения вычислительной сложности был использован MinHash алгоритм [Broder 1997]  
со 100 хэш-функциями для каждого набора навыков.
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неквалифицированный труд, поэтому в итоговом анализе использовались только 
«жесткие» навыки.

По результатам проведенного исследования были соотнесены направления 
подготовки специалистов высшего образования с классификацией профессиональ-
ных областей по версии портала HeadHunter, а также выделены наиболее схожие 
по знаниям, умениям и навыкам (исходя из значений индекса Жаккара для полу-
ченных комбинаций) наименования должностей для потенциальных соискателей 
(таблица 4). 

Самые сопоставимые вакансии в целом соответствуют выделенным наиме-
нованиям направлений подготовки: так, наибольшее число вакансий, связанных 
с информационными технологиями, соответствуют направлениям подготовки 
в  области математических и компьютерных наук. При этом в данной профессио-
нальной области требуются специалисты в области наук об обществе (экономика 
и управление, социология и социальная работа). Возможным объяснением полу-
ченного соотнесения могут служить цифровизация рынка труда, а также высокая 
потребность в кадрах со стороны технологичных компаний. 

Кроме этого, с целью конкретизации полученных результатов приводят-
ся примеры образовательных программ, соотнесенных с должностями портала 
HeadHunter, где для каждой из них выделены количество вакансий с ненулевым 
соответствием по индексу Жаккара и усредненное значение данного индекса 
(в  процентах). В качестве типового примера расчета вышеуказанной меры схо-
жести возьмем образовательную программу «прикладная математика и информа-
тика» и вакансию «стажер-разработчик Python». Для упрощения предположим, 
что указанная программа содержит 100 декларируемых навыков, а упомянутая 
вакансия – 20 требуемых, но при этом только пять навыков пересекаются/совпа-
дают. В  результате при объединении несовпадающих навыков из двух наборов 
получается 110 (95 плюс 15) навыков. Итоговая мера схожести рассчитывается 
в  данном случае как отношение числа совпадающих навыков к объединению всех 
указанных навыков (несовпадающие плюс совпадающие): (5/115)*100%=4,35%. 
В среднем в итоговой выборке данных в каждой вакансии содержится от 5 
до  30  навыков включительно, а в каждой образовательной программе – от 25  
до 100. Заметим, что в среднем вакансии и образовательные программы сопоста-
вимы не  более чем на 10%, что обусловлено достаточно высокой вариативностью 
заявленных работодателями навыков (более 6 тыс. наиболее часто встречающих-
ся). При  этом указанный в методике настоящей работы алгоритм составления 
выборки подразумевает, что в процессе соотнесения используются максимально 
близкие по структуре навыков единицы наблюдения. В таблице 5 (см. стр. 88–89)  
представлены примеры некоторых наиболее схожих по значению индекса Жак-
кара (усредненное значение по образовательной программе) пар должностей  
с портала HeadHunter и  образовательных программ бакалавриата.

Таким образом, на основе полученных примеров должностей возможно со-
ставить более четкое представление о требованиях рынка труда относительно зна-
ний, умений и навыков конкретных специалистов в разрезе образовательных про-
грамм. При этом система высшего образования имеет возможность использовать 
предложенный инструмент для анализа информации и оперативного мониторинга 
ситуации на изменчивом российском рынке труда при планировании организации 
образовательного процесса.
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Таблица 4. Соотнесение направлений подготовки высшего образования со специали-
зациями и должностями базы данных портала HeadHunter

Направление 
подготовки

ТОП-3 специализаций 
HeadHunter

ТОП-5 должностей 
HeadHunter

01.00.00 Математика 
и механика

• Информационные технологии, 
Интернет, Мультимедиа

• Финансы, Банки, Инвестиции
• Наука, Образование

• Стажер-разработчик C++
• Стажер-разработчик Java
• Стажер-разработчик C#
• Стажер-разработчик Python
• Аналитик-математик / Junior Data Analyst

02.00.00 Компьютерные 
и информационные 
науки

• Информационные технологии, 
Интернет, Мультимедиа

• Финансы, Банки, Инвестиции
• Строительство, Архитектура

• Младший разработчик
• Стажер (Базы данных)
• Разработчик алгоритмов оптимизации
• Quantitative Researcher
• Agile Intern IT

09.00.00 Информати-
ка и вычислительная 
техника

• Информационные технологии, 
Интернет, Мультимедиа

• Финансы, Банки, Инвестиции
• Маркетинг, Реклама, PR

• Стажер-разработчик C#
• Стажер-аналитик данных  

(маркетинговые исследования)
• Разработчик JavaScript
• Стажер разработчик С/С++
• Стажер-разработчик Python

37.00.00 Психологиче-
ские науки

• Наука, Образование
• Транспорт, Логистика
• Продажи

• Модель/ Instagram-модель
• Психолог-педагог
• Специалист справочно-информационной 

службы
• Ассистент группы бизнес-планирования
• Помощник менеджера по продажам

38.00.00 Экономика 
и управление

• Информационные технологии, 
Интернет, Мультимедиа

• Финансы, Банки, Инвестиции
• Маркетинг, Реклама, PR

• Стажер в отдел digital-маркетинга
• Экономист
• Финансовый аналитик
• Младший инвестиционный аналитик
• Младший консультант МСФО

39.00.00 Социология 
и социальная работа

• Информационные технологии, 
Интернет, Мультимедиа

• Финансы, Банки, Инвестиции
• Наука, Образование

• Помощник менеджера по полиграфии
• Специалист по товарному планированию 

магазинов
• Стажер отдела CRM
• Автор вопросов и логических задач 
• Стажер-аналитик данных (маркетинговые 

исследования)

40.00.00 
Юриспруденция

• Юристы
• Административный персонал
• Продажи

• Помощник юриста
• Юрист
• Юрисконсульт
• Менеджер по продажам
• Помощник арбитражного управляющего

41.00.00 Политические 
науки и регионоведение

• Маркетинг, Реклама, PR
• Информационные технологии, 

Интернет, Мультимедиа
• Юристы

• Стажер-аналитик
• Аналитик
• Ассистент руководителя
• Консультант отдела документационно- 

информационного обеспечения
• Автор студенческих работ

42.00.00 Средства 
массовой информации 
и информационно-би-
блиотечное дело

• Маркетинг, Реклама, PR
• Информационные технологии, 

Интернет, Мультимедиа
• Искусство, Развлечения, 

Масс-медиа

• Дизайнер-верстальщик (стажер)
• Маркетолог
• Сценарист / Монтажер
• Ведущий визуализатор
• Стажер в PR-агентство

43.00.00 Сервис и 
туризм

• Производство, Технологии
• Бухгалтерия
• Информационные технологии, 

Интернет, Мультимедиа

• Стажер в отдел делопроизводства
• Консультант 1С
• Стажер в отдел digital-маркетинга
• Стажер 1С
• Инженер по подбору оборудования



А.А. Терников, М.Л. Бляхер

Мир России. 2023. № 288

Таблица 5. Примеры соотнесения образовательных программ и вакансий HeadHunter 
по направлениям подготовки

Направ-
ление 
подготовки

Уро-
вень 
образо-
вания

Образова-
тельная 
программа

Должности HeadHunter
Ин-
декс 
Жак-
кара

Коли-
чество 
вакан-

сий

01.00.00 
Математика 
и механика

Бака-
лавриат

Анализ 
данных в 
финансах

• Junior разработчик blockchain
• Стажер-тестировщик
• Помощник маркетолога
• Проектный менеджер
• Менеджер проекта
• Стажер в отдел digital-маркетинга
• SEO-специалист (стажер)
• Стажер SMM-специалист
• Стажер отдела рекламы

5,59 357

Бака-
лавриат

При-
кладная 
математика 
и информа-
тика

• Стажер-разработчик Java
• Стажер-разработчик Python
• Стажер-разработчик C#
• Стажер-разработчик C++
• Аналитик-стажер
• Специалист отдела управления качеством 

данных

2,42 110

02.00.00 
Компью-
терные и 
информаци-
онные науки

Бака-
лавриат

Интеллек-
туальные 
информа-
ционные 
системы и 
обработка 
данных

• Стажер (Базы данных)
• Программист-стажер
• Младший аналитик группы мониторинга
• Специалист технической поддержки 

(SQL,PL/SQL)
• Практикант (аналитик)
• Инженер технической поддержки
• Разработчик баз данных PLSQL (Стажер)
• Специалист по разработке алгоритмов для 

коммуникаций в ПО
• Специалист службы поддержки 

пользователей

5,99 432

09.00.00 
Информати-
ка и вычис-
лительная 
техника

Бака-
лавриат

Мобильные 
и сетевые 
технологии

• UX/UI аналитик (стажер)
• Дизайнер-верстальщик (стажер)
• Менеджер по web-разработке
• Web-программист (Junior/Middle)

3,35 259
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38.00.00 
Эконо-
мика и 
управление

Бака-
лавриат

Производ-
ственный 
менеджмент

• Логист
• Менеджер по международной логистике
• Менеджер по работе с клиентами
• Менеджер по продажам логистических 

услуг
• Специалист по логистике
• Менеджер по закупкам
• Офис-менеджер

5,56 242

Бака-
лавриат

Маркетинг 
и рыночная 
аналитика

• Стажер в отдел digital-маркетинга
• Помощник интернет-маркетолога
• Маркетолог / Менеджер / специалист по 

рекламе
4,55 814

Бака-
лавриат

Между-
народный 
бизнес  
и менедж- 
мент/  
менеджмент

• Стажер (Проектный менеджер)
• Маркетолог/ менеджер по рекламе (PR, 

аналитика)
• Ассистент менеджера по продажам
• Ассистент менеджера по маркетингу
• Ассистент аналитического отдела

3,15 2498

39.00.00 
Социология 
и социаль-
ная работа

Бака-
лавриат Социология

• Младший эксперт по проектам Data 
Science

• Специалист по товарному планированию 
магазинов

• Автор вопросов и логических задач для 
игры

5,00 143

Бака-
лавриат

Социологи-
ческие ис-
следования 
в цифровом 
обществе

• Стажер-аналитик данных (маркетинговые 
исследования)

• Младший инвестиционный аналитик
• Стажер в финансовый отдел
• Стажер-аналитик в маркетинг
• Помощник менеджера по полиграфии, 

младший принт-менеджер

4,90 316

40.00.00 
Юриспру-
денция

Бака-
лавриат

Юриспру-
денция

• Юрисконсульт в группу договорной 
работы

• Юрисконсульт отдела гражданской 
практики

• Юрист
• Помощник юриста 

Юрисконсульт отдела общей практики
• Помощник адвоката / Младший юрист

1,47 11

42.00.00 
Средства 
массовой 
информации 
и информа-
ционно-би-
блиотечное 
дело

Бака-
лавриат

Между-
народная 
журнали-
стика

• Стажер-менеджер Telegram-каналов
• Стажер-менеджер Youtube-каналов
• Аналитик
• Стажер в отдел маркетинга
• Сценарист / Монтажер

5,04 100

Бака-
лавриат

Реклама 
и связи с 
обществен-
ностью

• Ведущий специалист по маркетингу
• Аналитик-маркетолог
• Помощник маркетолога
• Маркетолог
• Ассистент PR-менеджера

4,18 109
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Дискуссия

Снижение транзакционных издержек участников взаимодействия на универси-
тетском поле через обеспечение востребованности выпускников учреждений 
высшего образования на рынке труда является одной из наиболее актуальных за-
дач, стоящих перед системой высшего образования. В настоящей работе прове-
ряется возможность сопоставления декларируемых системой образования резуль-
татов обучения с реальным спросом на навыки, представленным в базе данных 
интернет-вакансий.

В результате исследования разработана методика сопоставления образова-
тельных программ и спроса на рынке труда через соотнесение декларируемых 
и требуемых знаний, умений и навыков. При этом инструментарий анализа 
помогает выявлять несоответствия в знаниях, умениях и навыках в контексте 
направлений подготовки специалистов. Таким образом, для системы образо-
вания открываются возможности своевременного мониторинга рынка труда, 
что в значительной степени может помочь достижению большей гибкости 
учебных планов, позволяющих обучающимся в равной мере и степени кон-
струировать свою образовательную траекторию посредством выбора тех или 
иных групп дисциплин по смежным специальностям в рамках образовательной 
организации.

Учитывая ограничения, накладываемые объемом выборки вакансий и об-
разовательных программ, появляется возможность сравнить наименования 
должностей, навыки и характеристики вакансий с ожидаемыми результатами 
обучения на образовательных программах. Кроме того, необходимо отметить, 
что заявляемые в образовательных программах результаты обучения могут 
не соотноситься с реальными знаниями, умениями и навыками выпускников. 
При  этом фактически невозможно разграничить уровни владения теми или 
иными компетенциями в связи с отсутствием такого рода информации. В  свою 
очередь заявленные работодателями требования также могут не соответство-
вать реальным трудовым функциям будущего работника, что может стать пред-
метом рассмотрения для дальнейших исследований. Описанные трудности 
в  процессе сбора и обработки данных в данном случае нивелируются при по-
мощи наложения дополнительных ограничений на частоту упоминаний вакан-
сий, отраслевой принадлежности профессии, а также количества указанных 
знаний, умений и навыков. В рамках минимизации ограничений в дальнейших 
исследованиях возможно увеличить исходную выборку данных, специфициро-
вать большее количество образовательных программ, а также провести допол-
нительное исследование более гомогенных специальностей, например, из  сфе-
ры среднего профессионального образования.

Несмотря на наличие вышеуказанных ограничений, процесс актуализации 
и  корректировки учебных планов и программ дисциплин приобретает формализо-
ванный и прикладной характер. Происходит мониторинг спроса (работодателей), 
формирующего запросы к образовательным результатам выпускников учрежде-
ний высшего образования, по итогам которого могут быть скорректированы учеб-
ные планы и рабочие программы дисциплин соответствующих образовательных 
программ.
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Заключение

В настоящей статье авторами была предпринята попытка ликвидации сложившегося 
информационного вакуума между университетами и работодателями через соотнесе-
ние знаний, умений и навыков выпускников с фактическим запросом, выявленным на 
рынке труда. Нам представляется, что такой эксперимент можно определить как удач-
ный, и последующая работа в этом направлении могла бы значительно расширить воз-
можности высшего образования в направлении администрирования учебных планов. 

В рамках дальнейшего анализа возможно качественно обновить и пополнить 
базу данных по образовательным программам (в том числе отдельного внимания 
заслуживает среднее профессиональное образование). Полнота итоговых резуль-
татов в данном случае может быть обеспечена за счет включения большего набора 
направлений подготовки и учебных дисциплин, а также благодаря использованию 
информации о вакансиях, размещенных для специалистов с опытом работы, и дан-
ных об учебных планах реализации образовательных программ.
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Abstract

An important challenge for modern higher education systems is to ensure that the skills of graduates 
meet the labor market needs. This paper provides a comparative analysis of educational programs 
in social, mathematical, and computer sciences, on one hand, and vacancies, on the other,  
to reveal how the learning outcomes declared in educational programs match the real demands 
of employers. Using natural language processing methods, we compare the unified semantic core 
of official documents describing higher educational programs to the descriptions of Internet-
advertised vacancies. We classify skills into those actually demanded and those declared and 
identify the most fitting job titles for the graduates of specific educational programs. The study 
has an important applied value and can prove useful in the more effective monitoring of the skills 
traded in the labor market. We also deliberate on the implications for the higher education system.

Keywords: educational system, demand for skills, labor market, educational program, natural 
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