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Аннотация. В статье рассматриваются психодидактические проблемы, возникающие при трудоустрой-

стве выпускников технических вузов на должности, квалификация которых не соответствует либо уровню, 

либо профилю, либо направлению профессиональной подготовки, полученной ими при обучении в высшей 

технической школе. Это социально-дидактическое явление в зарубежной педагогической литературе было 

названо профессиональной замещаемостью. Акцентируется внимание на том, что в обществе с рыночной 

экономикой и свободным рынком труда явление профессиональной замещаемости в каких-то масштабах яв-

ляется вероятным и неизбежным и в силу этого проблема адаптации выпускников вузов при трудоустройстве 

на замещаемые должности приобретает высокую актуальность как для самих молодых специалистов, так и 

для работодателей, а также для системы дополнительного образования. Проблема исследования состоит в 

устранении возникшего противоречия. Целью исследования является разработка методики выбора рацио-

нальной индивидуальной профессиональной траектории выпускника технического вуза, трудоустраиваемого 

на замещаемую должность, в которой за основные факторы выбора принимаются тип и квалификационный 

уровень замещаемой должности, желание и возможность претендента на трудоустройство получить допол-

нительную профессиональную переподготовку и переквалификацию. Показано, что профессиональная за-

мещаемость может быть двух видов: вертикальная и горизонтальная. Рассматриваются содержание и компо-

ненты начального (адаптационного) этапа работы молодого специалиста в занимаемой должности, на кото-

ром он должен пройти психологическую и профессиональную предметно-отраслевую функциональную 

адаптацию самостоятельно и в режиме самообучения освоить недостающие знания и профессиональные 

компетенции, а в большинстве случаев пройти дополнительное обучение на производственных и научных 

стажировках, на курсах повышения квалификации, в магистратуре, аспирантуре. В статье приведена сводная 

таблица, в которой обобщены виды и формы дополнительного образования молодых специалистов, работа-

ющих на замещаемых должностях, при различных видах горизонтальной и вертикальной профессиональной 

замещаемости. Эта таблица – по сути дела морфологическая матрица, которая может служить неким навига-

тором для выпускников вузов при принятии решений по трудоустройству на замещаемые должности, а так-

же для учреждений дополнительного образования – для разработки образовательных программ повышения 

квалификации и переквалификации специалистов рассматриваемого кластера. Результаты исследований ре-

комендуется использовать при подготовке специалистов в государственных технических вузах. 
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Abstract. The paper deals with the psycho-didactic problems arising in employing engineering graduates for posi-

tions that don’t meet either the level or the area of training acquired at a technical higher school. Foreign authors re-

fer to this socio-didactic phenomenon as professional substitutability. It is stressed that in a market-based society 

professional substitutability is, to some extent, predictable and inevitable. For that reason, the adaptation of universi-

ty graduates to taking up job vacancies is becoming highly relevant both for young specialists and for their potential 

employers, as well as for the system of additional education. It is shown that professional substitutability may be of 

two kinds: vertical and horizontal. Vertical substitutability refers to the situations when graduates with a specific de-

gree (specialist, bachelor, master) in a specific field and subject of training are employed according to the area of 

their higher school, but the job qualification doesn’t match the graduate’s qualification (it may be either higher or 

lower). Horizontal substitutability refers to the processes when the graduate, due to some extraordinary circumstanc-
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es, is to take up a vacancy that is fully in line with the university qualification; however (in a more favorable situa-

tion) it doesn’t match the university training, although that major belongs to the same field of training. In a less fa-

vorable case, the graduate takes up a position requiring the qualification that may differ from the field of university 

training. The paper outlines the content and the components of the adaptation period needed for the young employee, 

when he/she is to go through psychological and professional subject and industry specific functional adaptation inde-

pendently to bridge the knowledge gap and acquire professional competencies. Usually, the young specialist is to un-

dergo additional training (in industry, technology, science), take a refresher course or enter a master’s degree or a 

post-graduate program. In the paper there is a summary table demonstrating the kinds and types of additional educa-

tion for young specialists taking up job vacancies according to different types of horizontal and vertical professional 

substitutability. This table (which, actually, is a morphological matrix) can be used as a navigator for engineering 

graduates when taking up a job vacancy. It can be also applied by institutions of additional education to develop edu-

cational programs and curricula for refreshment and requalification courses. 

Keywords: engineering graduates; employment; professional vertical and horizontal substitutability; additional 

education; psychological functional subject and industry specific adaptation; competitiveness in the labor market. 

Введение 
Рыночная экономика и свободный рынок труда с 

присущими для них стохастическими и быстро те-

кущими изменениями создают проблемы при трудо-

устройстве выпускников государственных техниче-

ских вузов [1]. Одной из таких проблем является 

проблема профессиональной замещаемости выпуск-

ников, под которой понимается вынужденное, обу-

словленное какими-то жизненными обстоятельства-

ми, либо преднамеренное, по плану развития про-

фессиональной карьеры выпускника, трудоустрой-

ство на предприятие (фирму, корпорацию) на слу-

жебную должность, квалификация которой, согласно 

профессиональному стандарту отрасли/корпорации, 

в той или иной мере не соответствует квалификации, 

полученной и подтверждённой дипломом бакалавра, 

магистра, специалиста в высшем техническом учеб-

ном заведении на уровне либо квалификации, либо 

направления подготовки, либо по профилю подго-

товки в рамках одного и того же направления [2; 3]. 

По официальной статистике средств массовой 

информации эта категория выпускников вузов име-

нуется «трудоустраивающиеся не по специально-

сти». Процентное соотношение выпускников, трудо-

устраивающихся «не по специальности», то есть на 

замещаемые служебные должности, в зависимости 

от специальности, направления и профиля подготов-

ки бакалавров, специалистов, магистров, от вуза и 

региона, в котором он функционирует и других со-

циально-экономических факторов, варьирует в ши-

роком диапазоне от 10% и более [4]. 

Естественно, что наилучшим решением пробле-

мы трудоустройства выпускников была бы их целе-

вая индивидуальная подготовка специалистов по за-

казам промышленных предприятий, научно-исследо-

вательских и проектно-конструкторских учрежде-

ний. Однако в настоящее время процентные соотно-

шения целевой индивидуальной подготовки специа-

листов к общему числу выпускников невелико. Если, 

например, в Самарском государственном универси-

тете путей сообщения по целевому заказу гарантиро-

ванно распределяются на предприятия и учреждения 

ОАО «Российские железные дороги» порядка 70% 

выпускников, то в других самарских профильных 

технических вузах численность выпускников, трудо-

устраивающихся по целевым заказам, находится на 

уровне 7–12%. 

Важно отметить, что государственные вузы име-
ют специализированные отделы по трудоустройству 
своих выпускников, имеют в штате опытных специа-
листов по персоналу и психологов, которые, с одной 
стороны, имеют связи с отделами кадров и развития 
персонала предприятий и учреждений региона, вы-
являют потребности и вакансии в кадрах специали-
стов и направлений вузовской подготовки, а с другой 
стороны, информируют студентов выпускных кур-
сов, кураторов групп, заведующих кафедрами об 
имеющихся вакансиях и условиях приема на работу, 
консультируют студентов по вопросам трудоустрой-
ства. Следует упомянуть о том, что в средствах мас-
совой информации не раз высказывались предполо-
жения, в том числе и депутатами Государственной 
Думы о распределении выпускников вузов на госу-
дарственные предприятия и учреждения, испытыва-
ющие дефицит в кадрах высшей квалификации [5; 6]. 

Актуальность исследования 
При полнейшей очевидности невозможности воз-

врата к практике принудительного, так называемого 
«планового» трудоустройства выпускников вузов, 
поскольку это несовместимо с условиями рыночной 
экономики, столь же очевидна неотвратимость про-
фессиональной замещаемости в обществе в условиях 
неопределенности на рынке труда. С учетом этого 
аксиоматического положения приобретает высокую 
актуальность проблема психологической, функцио-
нальной и корпоративной адаптации, а также необ-
ходимости в дополнительном послевузовском обра-
зовании выпускников технических вузов, трудо-
устраивающихся на замещаемые должности [7]. 

Целью исследования является разработка методи-
ки выбора рациональной индивидуальной професси-
ональной траектории выпускника технического вуза, 
трудоустраиваемого на замещаемую должность, в 
которой за основные факторы выбора принимаются 
тип и квалификационный уровень замещаемой долж-
ности, желание и возможность претендента на тру-
доустройство получить дополнительную профессио-
нальную переподготовку и переквалификацию. 

Методы исследования 
При выполнении исследований авторы опирались 

на базовые теоретико-методологические положения 
по диверсификации и функциональной специализации 
инженерного труда, профессионального самоопреде-
ления выпускников технических вузов по видам про-
фессиональной деятельности и нормативно-правовой 
документацией в сфере высшего технического и до-
полнительного образования. 
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Материалы 
и результаты исследования 

Рассмотрим сущность, содержание и структуру 
профессиональной замещаемости, иллюстрируя это 
примерами возможного трудоустройства выпускника 
технического вуза с квалификацией/академической 
степенью «бакалавр» по направлению подготовки 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника по про-
филю «Электропривод и автоматика промышленных 
установок и технологических комплексов». Вначале 
рассмотрим идеальный, наиболее желаемый выпуск-
никами и работодателями случай, когда выпускник 
вуза принимается на должность, квалификация кото-
рой по направлению и профилю подготовки полно-
стью соответствует направлению и профилю подго-
товки выпускника. Такой деятельностью, например, 
является должность инженера-электрика большого 
цеха крупного машиностроительного предприятия с 
выполнением организационно-управленческих ин-
женерных функций: в подчинение у него бригада 
техников-электриков и квалифицированных рабо-
чих-электриков, обслуживающих более сотни метал-
лообрабатывающих станков с числовым программ-
ным управлением, автоматических прессов и робо-
тов-манипуляторов. При этом в контракте на трудо-
устройство оговорено, что при успешной работе в 
этой должности в течение двух лет предприятие ко-
мандирует его на годичную стажировку на одну из 
ведущих научно-производственных фирм аналогич-
ного профиля с тем расчетом, чтобы он через три го-
да имел возможность претендовать на присвоение 
квалификации «Профессиональный инженер» (евро-
инженер). Такие квалификации, как известно [7; 8], 
присваиваются независимыми Европейскими и Все-
российскими общественными организациями. В рас-
сматриваемом случае такой организацией является 
Российская ассоциация инженеров-электриков. При 
этом надо иметь в виду, что программа бакалавриата 
подготовки должна быть заблаговременно сертифи-
цирована в соответствующей ассоциации инженеров. 
Но даже при таком «идеальном» трудоустройстве по 
специальности выпускник вуза вживается в долж-
ность, адаптируется в производственный коллектив, 
осваивает корпоративную культуру не одномомент-
но, а в течение сравнительно длительного времени. 
По данным многочисленных исследований, период 
времени адаптации колеблется в широком диапазоне 
от двух-трех месяцев до одного-полутора лет [9]. Ра-
бота в новом социуме и в новой роли прежде всего 
обусловливает необходимость психологической адап-
тации молодого специалиста. 

Не менее важна для высококвалифицированного 

и высокоэффективного выполнения своих должност-
ных обязанностей и профессиональная адаптация 

молодого специалиста. Причем профессиональная 
адаптация имеет два аспекта: предметно-отраслевой 

и функционально-отраслевой. Предметно-отраслевая 

адаптация связана со спецификой конструкторско-
технологического построения и принципами работы 

объектов промышленного производства, которые 
эксплуатируются бригадами, руководимыми специа-

листом, с требованиями обеспечения его устойчиво-
го и безопасного функционирования, безопасности 

персонала и т.п. Функциональная адаптация в боль-
шей мере относится к адаптации и совершенствова-

нию личностных профессиональных качеств [10]. 

Дело в том, что инженерный труд многокомпо-

нентен: инженер может выполнять функции разра-

ботчика, конструктора, проектировщика, технолога, 

оператора, наладчика, организатора-управленца и 

другие функции. В учебных планах и рабочих про-

граммах учебных дисциплин предусмотрены цели 

формирования профессиональных компетенций по 

некоторым видам деятельности, однако в силу огра-

ниченного срока обучения не все нужные для выпол-

нения производственной деятельности осваиваются. 

В связи с этим бакалавр, замещающий должность 

инженера-электрика по организационно-управлен-

ческой работе, должен дополнительно, самостоя-

тельно в режиме самообучения изучить (по норма-

тивно-правовой и служебной корпоративной доку-

ментации, по справочной и учебной литературе и 

другим источникам информации), освоить и приме-

нять рациональные методы, способы и формы управ-

ления и организации вверенного ему производствен-

ного подразделения. 

Возвратимся к рассмотрению проблем професси-

ональной замещаемости, которая подразделяется на 

два вида: вертикальную и горизонтальную. Под го-

ризонтальной профессиональной замещаемостью по-

нимается ситуация, при которой выпускник техниче-

ского вуза был принят на работу/был трудоустроен 

на должность/был распределен учебным заведением, 

направление и профиль квалификации которого пол-

ностью или достаточно близко совпадает с направ-

лением и профилем подготовки выпускника вуза, но 

не соответствует уровню квалификации выпускника 

вуза, в большинстве случаев он ниже, в средних слу-

чаях бывает и выше квалификационного уровня мо-

лодого специалиста. Горизонтальная замещаемость 

отражает ситуации, при которых выпускник вуза 

трудоустраивается на должность, уровень квалифи-

кации которой совпадает с уровнем квалификации 

выпускника вуза, но не соответствует либо профилю 

подготовки, либо направлению вузовской подготов-

ки. Априори очевидно, что процесс психологической 

и профессиональной адаптации выпускника вуза, 

трудоустраивающегося и приступающего к работе на 

замещаемой должности, более трудоемок и более 

мобилен по сравнению с проблемами выпускника, 

устраивающегося «по специальности», поскольку в 

одних случаях ему приходится осваивать какие-то 

дополнительные виды трудовой деятельности, в дру-

гих – в процессе работы (заочно, дистанционно) по-

лучать дополнительное профессиональное образова-

ние, в третьих – пройти дополнительное обучение по 

переквалификации [11]. Под вертикальной замещае-

мостью понимается такая ситуация, когда выпускник 

трудоустраивается на должность, уровень квалифи-

кации которой ниже или выше уровня его квалифи-

кации, полученной в вузе. Для лучшего восприятия и 

понимания этого объективно существующего явле-

ния его рассмотрение будем проводить с использо-

ванием представленной на рис. 1 модели горизон-

тальной и вертикальной профессиональной замеща-

емости выпускников вуза. 

На этом рисунке по вертикальной оси (верти-

кальная замещаемость «индекс В») представлены 

служебные должности по той же специальности или 

направлению подготовки бакалавра, по которой вы-
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пускник окончил вуз, но уровни квалификации кото-

рых на одну, две ступени ниже (индекс «Н») уровня 

квалификации выпускника (блоки ВН-1, ВН-2). По 

горизонтальной оси (горизонтальная замещаемость 

(«индекс Г») представлены инженерные должности, 

квалификационный уровень которых соответствует 

уровню квалификации выпускника специалитета или 

бакалавра по направлению подготовки, но в одних 

случаях не соответствует профилю вузовской подго-

товки («индекс П») – блоки ГП-1, ГП-2, ГП-3, а в 
других случаях не соответствует направлению под-

готовки бакалавра или специалитета («индекс Н») – 

блоки ГН-1, ГН-2, ГН-3. 

Конкретизируем сказанное на примерах верти-

кальной замещаемости выпускника вуза – бакалавра 

по направлению подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника». Предположим, что в силу каких-то 

обстоятельств он трудоустроился на должность техни-

ка-электрика экспериментального цеха крупного ма-

шиностроительного предприяти. Квалификационный 

уровень соответствует среднепрофессиональному об-

разованию по направлению подготовки 13.03.02 Элек-

троэнергетика и электротехника, профиль «Электро-

привод и автоматика промышленных установок и 

технологических комплексов» (см. блок ВН-1 на 

рис. 1). Не единичны ситуации, когда выпускник ву-

за по каким-то соображениям (например, из-за более 

высокого уровня заработной платы или каких-то со-

циальных бонусных гарантий) трудоустраивается на 

должность квалифицированного рабочего высшего 

разряда (блок ВН-2 на рис. 1). 

Известен такой позитивный опыт профессио-

нальной замещаемости Самарского металлургиче-

ского завода, где в высокоавтоматизированном ли-

тейном цехе работают на рабочих должностях слу-

жащие с высшим образованием. Очевидно также, что 

в начале своей трудовой карьеры специалист должен 

преодолеть этап психологической и профессиональ-

ной (предметно-отраслевой и функциональной) адап-

тации либо самостоятельно, либо путем стажировки 

на своем производстве или на другом, более продви-

нутом предприятии пройти производственную ста-

жировку. Далее рассмотрим нередко встречающуюся 

ситуацию, когда выпускника вуза принимают на ра-

боту на должность, квалификационный уровень ко-

торой на ступень выше уровня квалификации вы-

пускника, принимая во внимание, например, его от-

личные успехи в учебе, достижения в научно-иссле-

довательской работе, опытно-экспериментальном 

конструировании, в изобретательстве, содержащиеся 

в его портфолио (подтвержденные дипломами, сви-

детельствами, патентами), а также его целеустрем-

ленность продолжить образование, например, в за-

очной магистратуре [11; 12]. 

Представим, что вышеупомянутый нами бакалавр 

по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнерге-

тика и электротехника по профилю «Электропривод 

и автоматика промышленных установок и техноло-

гических комплексов» трудоустроился в должности 

старшего инженера-электрика сборочно-монтажного 

цеха электромеханического завода (блок ВВ-1 на 

рис. 1) или на должность научного сотрудника элек-

тромеханического отдела корпоративного научно-

исследовательского центра (блок ВВ-2 на рис. 1). В 

рассматриваемой ситуации профессиональной заме-

щающей модели специалист должен не только пре-

одолевать психологическую, предметно-отраслевую 

и функциональную адаптацию, но и пройти обучение 

в очно-заочной или дистанционной магистратуре по 

предыдущему или близкому, но наиболее востребо-

ванному по работе направлению и профилю [12]. 

Выпускники, окончившие вуз по специальности с 

квалификацией специалист/инженер, при трудоуст-

ройстве на замещаемые должности по варианту ВВ-2, 

как правило, поступают в заочную аспирантуру по 

соответствующей его должности специальности и 

направлению подготовки, совмещая учебу и произ-

водственные обязанности. 

 

 
Рисунок 1 – Модель вертикальной и горизонтальной профессиональной замещаемости 

выпускников технического вуза 
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Обратимся теперь к ситуациям и проблемам гори-

зонтальной профессиональной замещаемости. Здесь 

менее трудоемкой является замещаемость должно-

стей, направления квалификации которых совпадают 

с направлением вузовской подготовки выпускника, а 

различаются лишь профили подготовки. В жизнен-

ной практике встречаются также ситуации, когда 

выпускник вуза с академической степенью – бака-

лавр по направлению подготовки 13.03.02 Электро-

энергетика и электротехника по профилю «Электро-
привод и автоматика промышленных установок и 

технологических комплексов» трудоустраивается на 

должность инженера-эксперта в крупную строитель-

ную компанию. Должность эта соответствует нап-

равлению 13.03.02 его вузовской подготовки, но про-

филь иной – «Электротехнологические установки и 

системы» (блок ГП-3 на рис. 1). Другой пример, ана-

логичный: выпускник того же направления и профи-

ля подготовки трудоустроился на завод электроаппа-

ратуры на должность инженера-электромеханика 

(блок ГП-2 на рис. 1). Известны варианты, когда вы-
пускник вуза – бакалавр по направлению подготовки 

13.03.02 и профилю «Электропривод и автоматика 

промышленных установок и технологических комп-

лексов» устраивается на работу в должности инжене-

ра-электрика по эксплуатации внутризаводских элек-

трических сетей и подстанций, направление квалифи-

кации которых совпадают с направлением вузовской 

подготовки, но с другим профилем – «Электроснаб-

жение промышленных предприятий» (блок ГП-1). 

Во всех трех рассмотренных случаях молодые 

специалисты должны не только психологически и 
профессионально адаптироваться, но и приобрести 

по новым профилям дополнительные знания и про-

фессиональные компетенции либо путем самостоя-

тельного самообучения, либо путем стажировок про-

изводственных, либо за счет очно-заочного, заочного 

или дистанционного обучения в магистратуре. И 

наконец, рассмотрим случаи, когда выпускник вуза 

по каким-либо чрезвычайным индивидуальным об-

стоятельствам либо из-за острого дефицита в кадрах 

какого-то конкретного предприятия трудоустраива-

ется на инженерную должность, направление квали-

фикации которой не соответствует направлению под-

готовки, полученной им в вузе [13–16]. Назовем 

здесь три известных примера, когда бакалавр с нап-

равлением вузовской подготовки 13.03.02 Электро-

энергетика и электротехника трудоустраивается на 

инженерные должности по специальности 23.05.05 
Системы обеспечения движения поездов, специали-

зация «Автоматика и телемеханика на железнодо-

рожном транспорте (блок ГН-1 на рис. 1); по направ-

лению 15.03.04 Автоматизация технологических про-

цессов и производств (блок ГН-2); по направлению 

08.03.01 Строительство, профиль «Механизация и 

автоматизация строительства» (блок ГН-3). В этих 

случаях, из-за существенного различия учебных дис-

циплин, циклов общеобразовательной и профессио-

нальной подготовки, приобретенного базового и за-

мещаемых направлений подготовки, молодому спе-
циалисту предстоит пройти целевую переподготовку 

или переквалификационную переподготовку либо с 

отрывом от производства, либо по очно-заочной 

форме, объем которой составляет от 720 до 1100 

аудиторных часов [16]. Очевидно, что период адап-

тации психологической и предметно-отраслевой у 

этой категории выпускников вузов будет несколько 

больше, чем в ранее рассмотренных случаях. Для бо-

лее полного осознания актуальности и востребован-

ности дополнительного образования для выпускни-

ков технических вузов при их профессиональной за-
мещаемости и подтверждения справедливости афо-

ризма-слогана «Образование через всю жизнь» све-

дения о возможных видах и формах организации до-

полнительного образования при различных несоот-

ветствиях уровней направлений и профилей подго-

товки в процессе реализации вертикальной и гори-

зонтальной замещаемости сведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Виды дополнительного образования специалистов-выпускников технических вузов, работаю-
щих на замещаемых должностях 

Замещаемость 

Виды 

профессиональной 

замещаемости 

Виды дополнительного образования специалистов, 

трудоустроившихся 

на профессионально-замещаемых должностях 

Горизонтальная 

Профиль работы не соответствует 

профилю вузовской подготовки, 

но направление подготовки одно 

и то же 

Производственная или научная стажировка 

магистратуры заочная по профилю 

производственного и вузовского направления, 

курсы профильной подготовки 

Направление квалификации работы 

не соответствует направлению 

вузовской подготовки 

Очная, очно-заочная, заочная, 

дистанционная переквалификация 

Вертикальная 

Квалификационный уровень работы 

ниже уровня квалификации, 

полученной в вузе 

Производственные стажировки, 

квалификационные курсы, 

самоподготовка к квалификационной аттестации 

Уровень квалификации 

занимаемой должности выше уровня 

квалификации, полученной в вузе 

Заочное или дистанционное 

второе высшее образование, 

заочная магистратура, заочная аспирантура 
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Из этой таблицы, равно как и из логики сужде-

ний, следует, что чем больше расхождение в уров-

нях, направлениях и профилях профессиональной 

подготовки выпускника вуза и квалификационных 

требованиях к замещаемой им служебной деятельно-

сти, тем больше усилий и времени он должен затра-

тить на приобретение дополнительных знаний и 

освоение новых профессиональных компетенций. 

Вместе с тем решения вопросов о дополнительных 

производственных и научных стажировках, обучение 

в магистратуре по целевому направлению или аспи-

рантуре либо на курсах профессиональной переква-

лификации принимаются в индивидуальном порядке, 

с одной стороны, с учетом исходных знаний и компе-

тенций выпускника вуза, его возможного производ-

ственного опыта, обучения в техникуме и других об-

разовательных структурах и т.д., а с другой стороны, с 

учетом намерений и возможностей работодателя о це-

левой подготовке молодого специалиста [17–19]. 

Выводы 
1. В обществе с рыночной экономикой и свобод-

ным рынком труда процессы профессиональной за-

мещаемости неизбежны, и к их социально-дидакти-

ческому преодолению должны быть готовы и вы-

пускники вузов, и работодатели, и система дополни-

тельного образования. 

2. При трудоустройстве выпускников вузов на 

замещаемую должность, квалификационные требо-

вания к которой не соответствуют либо уровню, ли-

бо направлению, либо профилю его вузовской под-

готовки, возникает потребность и необходимость в 

приобретении новых дополнительных знаний и осво-

ении новых компетенций, которые молодой специа-

лист осваивает либо путем самообучения, либо сов-

мещая работу с прохождением производственных 

или научных стажировок, либо с обучением на крат-

косрочных курсах/в магистратуре/в аспирантуре. 

3. Объем и трудоемкость освоения молодым спе-

циалистом дополнительных знаний и профессио-

нальных компетенций как при вертикальной, так и 

при горизонтальной замещаемости зависит от вели-

чины рассогласования его вузовской подготовки, 

уровня, профиля и направления квалификации заме-

щаемой им должности. 

4. Для снижения до минимума численности вы-

пускников, вынужденных из-за неопределенности 

рынка труда трудоустраиваться на профессионально 

замещаемые должности, отделы по содействию в 

трудоустройстве выпускников технических вузов 

должны иметь более прочные связи с работодателя-

ми – предприятиями и учреждениями региона/феде-

рального округа по вопросам развития персонала и 

прогнозируемым вакансиям, широко и упреждающе 

информировать об этом студентов выпускных кур-

сов, побуждать работодателей к заключению догово-

ров-контрактов на целевую индивидуальную подго-

товку. 

5. В институтах дополнительного образования в 

структурах технических университетов следует рас-

ширять номенклатуру образовательных программ по 

переквалификации или переподготовке специали-

стов, а также образовательных программ по пере-

профилизации подготовки в рамках одного и того же 

направления бакалавриата/магистратуры. 
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