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Аннотация: В статье рассмотрена актуальная проблема получения непре-

рывного профессионального образования. Показаны возможности подготовки вы-

сококвалифицированных специалистов обладающих высокой мобильностью, 

критическим мышлением, профессиональной компетентностью, способными 

быстро реагировать на изменяющиеся условия рынка труда, обладающими спо-

собностью к самостоятельному обучению по интегрированным программам па-

раллельного обучения «колледж-вуз» на примере Колледжа Экономики и бизнеса 
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В современном мире цифровых технологий, в условиях постоянно меняю-

щихся требований экономики, бизнеса и рынка труда перед системой професси-

онального образования стоят задачи интеграции рынка труда и системы непре-

рывного профессионального образования как неотъемлемой части успешной 

подготовки высококвалифицированных кадров. В этой статье мы рассмотрим 

привлекательность и имидж непрерывного профессионального образования, в 

условиях взаимодействия с работодателями. 

Впервые концепцией непрерывного образования занимались И. Фауре  

E. Faure), П.Х. Кумбс (P.H. Coombs), П. Шулка (P. Shulka) [9]. Проблемами не-

прерывного профессионального образования в России занимались А.А. Вербиц-

кий, С.Г. Вершловский, Б.С. Гершунский, В.С. Леднев, А.М. Новиков, В.А. Сла-

стенин и другие исследователи, рассматривая его как непрерывный процесс про-

движения человека к вершинам личностного и профессионального роста путем 

создания целостной системы непрерывного образования, установления необхо-

димой связи и оптимального соотношения между компонентами системы на раз-

ных ступенях обучения в профессиональных образовательных организациях  

[3, 4, 5, 10, 12, 15]. 

Первой ступенью непрерывного профессионального образования является 

среднее профессиональное образование, одна из главных причин привлекатель-

ности которого – ориентация на практические навыки и специализацию в опре-

деленной области. Это позволяет студентам быстрее выйти на рынок труда и 

начать свою профессиональную карьеру. Более того, профессиональные образо-

вательные учреждения (далее ПОУ) предлагают возможность обучения на прак-

тике, включая стажировки и практические занятия, применение своих знаний 

непосредственно в реальной производственной среде. Колледжи, как часть си-

стемы непрерывного профессионального образования, предлагают программы, 
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соответствующие потребностям рынка труда и обеспечивающие студентов необ-

ходимыми навыками для успешной карьеры.  

Успешность выпускников колледжа зависит от множества факторов: каче-

ства подготовки абитуриентов (т.е. качества полученного выпускниками школ 

образования); мотивации и уровня профессионально-познавательного интереса 

обучающихся; качества преподавания в ПОУ и квалификации педагогического 

коллектива; соответствия учебно-методического обеспечения специальности 

Федеральным государственным образовательным стандартам среднего профес-

сионального образования,  требованиям работодателей, рынка труда, социально-

экономическим факторам развития региона; удовлетворенности всех участников 

образовательного процесса качеством предоставляемых услуг, а также от эффек-

тивности принимаемых в ПОУ управленческих решений. 

Второй ступенью непрерывного профессионального образования явля-

ются высшие профессиональные образовательные учреждения, предлагающие 

широкий спектр разнообразных специальностей и направлений подготовки. Гиб-

кость и доступность программ обучения, удобный график, включая вечерние и 

дистанционные программы, позволяет студентам сочетать обучение с работой. 

Меняющиеся технологии и требования рынка труда делают необходимым обнов-

ление и дополнение знаний на протяжении всей карьеры.  

В связи с этим исключительную роль в системе непрерывного профессио-

нального образования играет дополнительное профессиональное образование, 

ответственное за обновление и обогащение интеллектуального потенциала об-

щества [2]. Непрерывное образование в современных реалиях должно являться 

неотъемлемой составляющей процесса управления любой организацией. С це-

лью увеличения мотивации к более производительному труду и саморазвитию 

успешные предприятия разрабатывают собственную систему повышения квали-

фикации и профессионального роста своих сотрудников. 

Для повышения качества профессионального образования необходимо 

проводить постоянные мониторинги рынка труда и востребованных профессий; 

актуализировать программы в соответствии с потребностями региона и требова-

ниями работодателей; повышать квалификацию педагогических работников, ор-

ганизовывая стажировки на предприятиях; привлекать к реализации программ 

работодателей; активно использовать цифровые и дистанционные образователь-

ные технологии.  

В работах В.И. Андреева, В.А. Кальней, А.Л. Майорова, а также докумен-

тах Министерства просвещения Российской Федерации отмечается особая важ-

ность проведения мониторинговых исследований в сфере образования, который 

поможет ПОУ обеспечить объективность, своевременность и надежность дан-

ных, а также адекватное принятие управленческих решений [1, 7, 11, 14]. 

Одним из важнейших показателей качества в профессиональном образова-

тельном учреждении является востребованность выпускников на рынке труда, 

их профессиональная мобильность, заинтересованность работодателей в трудо-

устройстве мотивированных профессионалов [6]. Исследователи проблем тру-

доустройства выпускников Е.Д. Вознесенский, Д.Л. Константиновский,  
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Г.А. Чередниченко отмечают следующие значимые факторы определяющие про-

фессиональный старт молодого специалиста: «культурный капитал семьи, цен-

ностные ориентации, предпочтения, мотивации, интенсивность и целенаправ-

ленность в получении знаний, умений, навыков и квалификации». При этом ав-

торы обращают внимание на барьеры к получению качественного образования: 

«территориальная удаленность, низкая материальная обеспеченность семьи, от-

сутствие компьютера и навыков работы на нем, уровень образования родителей, 

экономические и социальные факторы» [8, с 13]. 

Все перечисленные барьеры к получению качественного образования за-

ставляют родителей школьников рано задумываться о выборе образовательной 

траектории. Так по результатам мониторинга в 2021 году прием в образователь-

ные организации среднего профессионального образования увеличился на 7,5 % 

по сравнению с предыдущем периодом [13, с. 11]. Средний конкурс на одно бюд-

жетное место в СПО составляет 3,02 человека. Удельный вес молодежи в воз-

расте 15–19 лет, обучающихся в колледжах – 45,8 %, в вузах – 37,4 % [13, с. 12]. 

Что говорит о привлекательности среднего профессионального образования 

среди молодежи и в тоже время о необходимости получения высшего професси-

онального образования.   

В связи с этим, трендами в образовании являются интегрированные про-

граммы СПО в систему институтского образования. Примером такой интеграции 

является Колледж Экономики и бизнеса АНО ВО «Международный банковский 

институт имени Анатолия Собчака», преимуществами обучения в котором сле-

дующие: 

1) реализация интегрированных программ параллельного обучения «кол-

ледж-вуз»; 

2) активное участие преподавательского состава вуза в формировании об-

разовательных программ колледжа, что способствует преемственности в реали-

зации ОПОП СПО, обуславливая таким образом целесообразность выбора форм, 

методов и приемов параллельного обучения; 

3) включение обучающихся колледжа в научно-исследовательскую работу 

наравне со студентами вуза, для получения первичных исследовательских ком-

петенции на конференциях, тренингах, мастер-классах, встречах с работодате-

лями и др. мероприятиях; 

4) реализация программы наставничества студент вуза – студент колледжа; 

5) сокращение сроков освоения ОПОП ВО в связи с использованием меха-

низмов перезачёта и переаттестации, а также реализации программ дополнитель-

ного профессионального образования. 

Колледж Экономики и бизнеса встроенный в систему АНО ВО МБИ имени 

Анатолия Собчака, выполняет еще одну важную функцию – способствует разви-

тию теории и практики непрерывного профессионально образования, совершен-

ствованию подготовки квалифицированных кадров обладающими профессио-

нальными компетенциями, а также мягкими навыками, универсальными компе-

тенциями, навыками «4К», становясь гибкими, мобильными и востребованными 

специалистами на рынке труда. 
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