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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Наличие региональной 

дифференциации в социально-экономическом развитии РФ является вполне 

закономерным явлением ввиду огромной протяженности территории нашей 

страны. Тем не менее, такое положение дел не позволяет выстраивать 

эффективную региональную политику: слишком велик разрыв в уровне 

развития ряда регионов страны. Основной тенденцией пространственной 

организации национальной экономики в России является концентрация 

ресурсов в первую очередь в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и некоторых 

других агломерациях и субъектах РФ. Межрегиональную дифференциацию, 

например, по уровню экономического развития можно четко проследить на 

примере сопоставления Москвы и Московской области, на долю которых 

приходится 24,7% валового регионального продукта Центрального 

федерального округа, при этом доля Москвы составляет 17%, а области – 

только 7,7%.  

Дифференциация регионов по экономическому признаку, инновационному 

развитию, состоянию образовательной сферы и профессиональному уровню 

трудовых ресурсов является специфической характеристикой Российской 

Федерации. На наш взгляд, перспективное экономическое развитие регионов 

России лежит в первую очередь в плоскости развития потенциала трудовых 

ресурсов и системы подготовки профессиональных кадров. Регионам 

необходим определенный уровень качества в этих областях. На этой основе 

будет заложена возможность нивелирования региональных диспропорций 

развития, которые в настоящее время весьма ощутимы. Процесс сглаживания 

региональных диспропорций национальной экономики начинается именно с 

системы подготовки профессиональных кадров, где происходит накопление и 

использование новых знаний, расширение коммерциализации инноваций. Как 
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следствие, это приводит к изменениям в качестве трудовых ресурсов, 

возникновению новых профессий и спроса на них. Системная форма 

взаимодействия субъектов образовательной сферы и рынка трудовых ресурсов 

в регионах страны должна рассматриваться как средство развития подготовки 

профессиональных кадров. Содержание же данного процесса определяется 

необходимостью совершенствования алгоритма процесса формирования 

профессиональных кадров и инновационного организационно-экономического 

механизма их подготовки, реализуемого в соответствии со стратегическими 

ориентирами развития образовательных учреждений и экономическими целями 

развития регионов РФ. В целом подготовка профессиональных кадров требует 

формирования современной инфраструктуры, ориентированной на 

региональные потребности в трудовых ресурсах и личные предпочтения 

обучающихся, что предопределяет актуальность исследований данной группы 

проблем. 

В настоящее время со стороны государства уделяется значительное 

внимание качеству подготовки профессиональных кадров посредством 

трансформации всей сферы образования с целью достижения высоких 

показателей регионального экономического развития.  

Модернизация подготовки профессиональных кадров имеет ориентир 

превращения ее в гибкую систему, способную мгновенно реагировать на 

внешние вызовы, что является необходимым условием обеспечения 

регионального экономического развития. Важное теоретико-методологическое 

значение в решении этого вопроса имеет рассмотрение пространственного 

распределения трудовых ресурсов в регионах РФ, на основе которого может 

осуществляться мониторинг деятельности образовательных учреждений в 

целях оптимизации кадровой потребности региона и выбор инструментов 

сглаживания образовательных диспропорций, а также прогнозирование и 

оценка перспектив развития образовательной сферы в регионах, формирующей 

действенную систему подготовки профессиональных кадров.  



6 

Таким образом, разработка методологических основ обеспечения 

регионального экономического развития путем рационального распределения 

трудовых ресурсов и совершенствования системы подготовки 

профессиональных кадров в регионах в современных условиях 

диспропорционального развития субъектов РФ является значимой научно-

исследовательской задачей, что обусловило актуальность диссертационной 

работы, ее своевременность и востребованность, предопределило 

необходимость решения поставленных задач.  

Степень научной разработанности темы. В последние годы в научных 

публикациях достаточно широко обсуждаются вопросы обеспечения 

эффективного, сбалансированного и устойчивого регионального социально-

экономического развития, формирования трудового потенциала региона и 

страны. В этой связи хотелось бы отметить работы В. Головина, М. Денисенко, 

О. Забелиной, Е. Игнатьевой, М. Исянбаева, О. Казмаловой, С. Капелюк, 

И. Карелина, О. Мариева, Т. Медведевой, А. Порохина, О. Причиной, 

О. Пчелинцева, М. Савельевой, Н. Свиридовой, А. Степусь, П. Строева, 

А. Сулейманкадиевой, В. Тисуновой, Т. Тумарова, Т. Усковой, Т. Шовгенова и 

др. 

Значительный вклад в исследование проблем подготовки 

профессиональных кадров внесли такие отечественные ученые, как: 

В. Акбердина, М. Артамонова, И. Байханов, М. Бершадская, В. Блинов, 

Е. Василенко, А. Воронин, М. Гаранин, Е. Гафарова, Т. Голева, Н. Данакин, 

Д. Диденко, Е. Иванова, Н. Иващенко, А. Избасарова, О. Кантор, Л. 

Каранатова, Л. Ковальчук, М. Кристалова, А. Кулев, А. Панченко, А. 

Сарабский, А.  Чепуренко, В. Щетинин, М. Юдкевич, О. Юрова, Н. Яковлева и 

др.  

Большинство исследований регионального экономического развития и 

деятельности образовательных учреждений затрагивают выявление и решение 

проблем реформирования российской системы подготовки профессиональных 

кадров, построения перспективных направлений ее развития, что нашло 
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отражение в работах Т. Абанкиной, М. Арзуманяна, И. Андросовой, 

Н. Багрецова, Ю. Байер, Г. Балыхина, А. Бердашкевич, А. Бровкина, 

В. Григорьева, И. Иготти, Я. Кузьминова, С. Сазонова, Г. Сафарлиева, 

О. Ушаковой, Н. Чураева, И. Шейновой и др. 

Проблемами занятости и ее влияния на социально-экономическое развитие 

регионов страны, изучением дифференциации трудовых ресурсов в регионах 

занимались такие ученые, как: Л. Архипова, Н. Ахапкин, С. Бабина, С. Барков, 

Т. Богатырева, В. Вуколов, Г. Гагарина, Ш. Гимбатов, О. Главатских, 

Н. Голованова, Г. Горбачева, А. Грих, И. Гуськова, Е. Ефимова, В. Зубков, 

В. Кеба, О. Колесникова, С. Курганский, К. Кязимов, Ф. Мирзабалаева, 

А. Петухов, И. Садовникова, Л. Санкова, А. Седлов, Д. Струкова, М. Хойна и 

др. 

Решение задач управления качеством образовательных процессов 

представлено в работах И. Гоник, М. Горшениной, Ю. Грузиной, В. Дубицкого, 

А. Дулина, И. Золина, А. Коновалова, А. Кислов, О. Макашиной, Г. Маслова, 

М. Мельничук, П. Петрищева, А. Полянской, В. Семенов, Е. Симоненко, 

Т. Степановой, В. Сухинина, А. Текина, М. Чистилиной и др. 

Актуализация образовательных стандартов на всех уровнях, а также 

вопросы построения инновационных образовательных экосистем исследованы 

в работах А. Акаева, И. Акперова, М. Арнаут, Л. Бедаревой, К. Воденко, 

В. Григорьева, Д. Десятко, Р. Дулина, О. Лескиной, Л. Каранатовой, А. Кулева, 

М. Куликова, В. Лазарева, С. Митякова, А. Петрякова, Е. Полушкиной, 

А. Сарыгулова, Т. Терентьевой, А. Шемет и др. 

Отдельным вопросам построения математических моделей в некоторых 

направлениях деятельности образовательных учреждений посвящены работы 

А. Барлыбаева, О. Граничиной, Е. Дашковой, Н. Дороховой, Е. Завьяловой, 

А. Захаровой, О. Иванова, И. Исаева, С. Каракозова, М. Комиссаровой, 

Д. Кучерова, М. Минина, П. Новикова, Д, Платыгина, Ю. Ризена, 

И. Сергеичева, В. Смирнова, К. Трофименко, А. Федченко, М. Ширяева, 

Г. Юнусовой, Н. Яроменко и др. 
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Однако, на наш взгляд, недостаточно изучены вопросы формирования 

резервов трудовых ресурсов в региональном разрезе, зависимости  

устойчивости регионального экономического развития от состояния трудовых 

ресурсов. В научной проработке нуждаются вопросы моделирования процессов 

управления системой мониторинга региональной потребности в 

профессиональных кадрах с целью обеспечения регионального экономического 

развития. Решение обозначенных проблем позволит обосновать выбор 

инструментов сглаживания образовательных диспропорций в преодолении 

социально-экономической дифференциации регионов, подтвердить 

необходимость внедрения тех или иных образовательных, научных технологий 

и сопряженную с ними экономическую целесообразность, что и обусловило 

выбор темы диссертации, ее цель и задачи. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в 

формировании теоретико-методологической базы и разработке практического 

инструментария обеспечения регионального экономического развития на 

основе совершенствования системы подготовки профессиональных кадров в 

регионах, обеспечивающей рациональное пространственное распределение и 

использование трудовых ресурсов, эффективное взаимодействие 

образовательных, научных учреждений и предприятий реального сектора 

экономики. 

Для достижения поставленной цели в работе сформулированы следующие 

задачи:  

обобщить роль и специфику трудовых ресурсов в системе 

пространственного распределения экономических ресурсов; 

проанализировать влияние пространственного распределения трудовых 

ресурсов на региональное экономическое развитие; 

исследовать региональную динамику индекса человеческого развития как 

индикатора устойчивого экономического развития регионов РФ; 

провести оценку взаимосвязи трудовых ресурсов региона и системы 

подготовки профессиональных кадров; 
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выявить региональные особенности подготовки профессиональных кадров 

в РФ; 

исследовать зависимость регионального экономического развития от 

уровня подготовки профессиональных кадров; 

рассмотреть систему подготовки профессиональных кадров как 

детерминанту регионального экономического развития;  

определить направления регулирования регионального экономического 

развития на основе трансформации системы подготовки профессиональных  

кадров;  

обосновать необходимость мониторинга региональной потребности в 

профессиональных кадрах (на примере Чеченской Республики); 

определить методы и подходы к нивелированию образовательных 

диспропорций в регионах РФ; 

раскрыть роль инструментов сглаживания региональных диспропорций 

национальной экономики в системе подготовки профессиональных кадров;  

разработать критерии результативности основных направлений 

деятельности образовательных учреждений в социально-экономической 

системе региона; 

выработать методы прогнозирования развития системы подготовки 

профессиональных кадров в регионах РФ; 

оценить уровень образовательно-кадрового потенциала в региональном 

экономическом развитии; 

предложить рекомендации по совершенствованию подготовки 

профессиональных кадров в системе регионального экономического развития. 

Объектом исследования является система подготовки профессиональных 

кадров, формирующая трудовые ресурсы региона, как детерминанта 

регионального экономического развития. 

Предмет исследования – комплекс теоретико-методологических и 

практических аспектов обеспечения регионального экономического развития 
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посредством совершенствования системы подготовки кадров, формирования и 

развития профессиональной компоненты трудовых ресурсов региона.  

Область исследования. Диссертация выполнена в соответствии с 

Паспортом научной специальности 5.2.3 – Региональная и отраслевая 

экономика (специализация 1. Региональная экономика) в части п. 1.2. 

Пространственная организация национальной экономики. Пространственное 

распределение экономических ресурсов; п. 1.3. Региональное экономическое 

развитие и его факторы. Проблемы сбалансированности регионального 

развития. Сбалансированность региональных социально-экономических 

комплексов; п. 1.7. Факторы устойчивости региональных экономических 

систем; п. 1.9. Проблемы региональной социально-экономической 

дифференциации. Инструменты сглаживания региональных диспропорций в 

национальной экономике. 

Теоретико-методологическую основу диссертации составляют научные 

концепции региональной экономики, пространственного размещения трудовых 

ресурсов, развития образовательной среды, фундаментальные исследования 

отечественных и зарубежных ученых по проблемам преодоления региональных 

диспропорций в национальной экономике, обеспечения устойчивости 

региональной социально-экономической системы, вопросам государственной 

образовательной и кадровой политики.  

Основными методологическими подходами, используемыми в работе, 

явились следующие: институциональный, системный, сценарный, структурно-

функциональный, абстрактно-логический и дедуктивный, позволившие 

комплексно исследовать теорию и методологию важной научной проблемы 

обеспечения регионального экономического развития на основе 

совершенствования системы подготовки профессиональных кадров. 

В процессе изучения обозначенной проблематики для наглядного и 

объективного представления промежуточных и итоговых результатов 

использовались такие методы научного познания, как историко-сравнительный, 

метод наблюдения, классификации, аналогии, графической интерпретации, 
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экспертный метод. Методы математического моделирования использовались в 

работе для разработки и отбора оптимальных стратегий развития 

образовательных учреждений, выбора инструментов сглаживания 

региональных диспропорций национальной экономики, расчета показателей 

оценки уровня образовательного и кадрового потенциала региона. При 

выявлении особенностей и условий повышения эффективности регионального 

экономического развития применялись методы индикативного, статистического 

и сравнительного анализа; при обоснования понятийно-категориального 

аппарата исследования использованы методы логико-когнитивного и 

семантического анализа. Разработка основных направлений развития 

подготовки профессиональных кадров с целью обеспечения устойчивости 

региональной экономической системы осуществлялась с применением методов 

стратегического анализа, а также подходов инструментального 

проектирования. Применяемые методы позволили произвести необходимые 

расчеты, обеспечить объективность и достоверность выводов диссертационной 

работы. 

Информационной и эмпирической базой исследования послужили 

научные труды отечественных и зарубежных ученых, официальная информация 

министерств и ведомств Российской Федерации, региональных органов 

государственной власти в области регионального и пространственного 

развития, регулирования образовательной сферы, результаты отраслевых 

исследований в данной предметной области, материалы многолетних 

наблюдений и обобщений автора, данные экспертных опросов, официальные 

сайты сети Интернет. 

В диссертации, наряду с нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, документами Правительства РФ, использовались официальные 

данные Федеральной службы государственной статистики и ее 

территориальных органов, в том числе Чеченстата, данные мониторингов 

Министерства труда и социальной защиты и Министерства образования и 

науки РФ, результаты исследований аналитических, консалтинговых и 
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рейтинговых агентств в разрезе регионов страны, материалы научно-

практических конференций, данные, опубликованные в периодической печати, 

научной литературе, материалах научно-практических конференций. 

Концепция диссертационной работы состоит в обосновании 

необходимости обеспечения экономического развития регионов РФ на 

принципах устойчивости и сбалансированности, целесообразности выбора 

инструментов сглаживания региональных диспропорций в национальной 

экономике путем создания гибких механизмов сетевого взаимодействия внутри 

региональной экономической системы, модернизации подготовки 

профессиональных кадров для нужд региональных экономик на основе 

систематического мониторинга потребности в квалифицированных кадрах, что 

позволит скорректировать перспективные направления развития конкретных 

регионов посредством уточнения социально-экономических стратегий и 

программ.  

Поставленные задачи требуют, прежде всего, выработки концептуального 

подхода к рациональному пространственному распределению экономических 

ресурсов, в том числе трудовых, создания инновационных системы и методик 

расчета индикаторов регионального экономического развития с учетом 

имеющейся в регионе потребности в профессиональных кадрах, 

трансформации действующей системы подготовки профессиональных кадров. 

Существующие методы не позволяют отразить региональную специфику, 

имеют свои ограничения, не содержат комплексных, системных положений, не 

учитывают цели развития регионов РФ в современной экономической 

реальности в условиях перехода к новому технологическому укладу.  

Авторский научно-методологический подход, предложенный 

практический инструментарий и сформулированные рекомендации обеспечат 

благоприятные условия для регионального экономического развития на основе 

совершенствования современной системы подготовки профессиональных 

кадров и их бесперебойного воспроизводства, нивелирования экономического и 
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образовательного неравенства в регионах РФ, повышения качества трудовых 

ресурсов, их оптимального распределения.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

1. Пространственное распределение экономических ресурсов, прежде всего 

трудовых, как движущей силы регионального экономического развития 

неоднородно и подвержено колебаниям, связанным с динамикой изменений 

социально-экономических факторов, влияющих на развитие регионов страны. 

Трудовые ресурсы выступают в качестве локомотива по отношению к 

остальным экономическим ресурсам, даже при фиксированном количестве 

трудовых ресурсов их эффективное региональное размещение будет 

способствовать нивелированию перекосов экономического развития в регионах 

страны. Современный период развития национальной экономики 

характеризуется наибольшим количеством вызовов, оказывающих воздействие 

на достижение сбалансированности регионального развития (санкционное 

давление, последствия пандемии, специальная военная операция), отличается 

невысокими темпами роста экономики при относительной стабильности 

прироста экономической отдачи от использования экономических ресурсов в 

большинстве регионов, отсутствием корреляции между уровнем регионального 

экономического развития и наличием трудовых ресурсов. Это обуславливает 

необходимость исследования специфики распределения региональных 

трудовых ресурсов, выделения ключевых этапов развития национальной 

экономики, для которых характерны различные подходы к сущностной роли 

трудовых ресурсов, что позволит предложить новые методы сглаживания 

региональной социально-экономической дифференциации и повысить 

устойчивость регионов РФ к влиянию негативных факторов. 

2. Существующая теоретико-методологическая база исследований 

пространственного распределения трудовых ресурсов в регионах РФ не 

позволяет четко обозначить масштаб диспропорций такого распределения, 

определить факторы их усиливающие или ослабляющие, в силу чего 

необходимо осуществить поиск подходов, которые позволили бы оценить 



14 

степень негативного воздействия диспропорций распределения трудовых 

ресурсов на устойчивость и сбалансированность региональной экономической 

системы. В методологии региональных исследований также недостаточно четко 

установлена взаимосвязь принципов рационального размещения трудовых 

ресурсов и индикаторов социально-экономического развития регионов. Все это 

требует поиска методов выявления закономерностей, характеризующих 

современные особенности пространственного распределения экономических 

ресурсов, выработки методических подходов к их согласованному 

распределению, в первую очередь к распределению трудовых ресурсов, 

способных создавать блага и предоставить доступ к ним всех субъектов 

экономического пространства. При этом важны не столько способы 

модификации, сколько грамотное, эффективное пространственное 

распределение и использование трудовых ресурсов, которые выступают 

главным рычагом воздействия на все социально-экономические процессы. 

3. Проблема сглаживания острых региональных различий чрезвычайно 

актуальна сегодня в связи с тотальным дефицитом трудовых ресурсов в 

некоторых регионах России. В качестве мер, которые могут быть использованы 

для сбалансированного распределения экономически активного населения по 

регионам РФ, необходимо разработать дорожную карту по размещению 

трудовых ресурсов, а также увязать процессы развития территорий, 

отраженные в стратегиях регионального развития, с наличием трудовых 

ресурсов определенного уровня квалификации и профессий, имеющихся в 

данных регионах страны. При этом изменение современной структуры 

региональных рынков трудовых ресурсов в России происходит под влиянием в 

большей степени внешних факторов, чем внутренних. Анализ структуры этих 

рынков свидетельствует, что неравномерное развитие характерно для 

большинства российских регионов и состоит в прямой зависимости от уровня 

общего экономического благосостояния того или иного региона страны. 

Приток же инвестиций в образовательную сферу вовсе не означает 

планомерного прироста квалифицированных кадров на региональном рынке 
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трудовых ресурсов, распределение кадров между регионами страны 

происходит во многом стихийно, под воздействием специфических 

характеристик той или иной региональной экономической системы, поэтому в 

целях глубокого изучения данной проблемы необходимо выявить факторы, 

оказывающие значимое влияние на данный процесс.  

4. В целях обеспечения поступательного экономического развития 

регионов РФ, с учетом того, что подготовка профессиональных кадров является 

детерминантой данного процесса, необходимо пересмотреть существующие в 

настоящее время подходы к анализу факторов устойчивости региональных 

экономических систем, сместив акцент на построение интегрального 

показателя, отражающего уровень образовательно-кадрового состояния 

экономической системы региона. Методика определения и анализа данного 

показателя должна базироваться на принципе системности, то есть выявлении и 

ранжировании всех факторов, оказывающих на устойчивость регионального 

экономического развития прямое или косвенное воздействие. С этой целью 

может быть использован индекс человеческого развития и входящие в него 

параметры, имеющие устоявшуюся систему расчета в разрезе регионов РФ, 

отражающие устойчивость состояния данного территориального субъекта, 

которые необходимо дополнить индикаторами регионального экономического 

развития. Интегральный показатель, учитывающий совокупное влияние как 

независимых, так и взаимосвязанных факторов, позволит избежать 

противоречивости выводов, полученных в результате оценки множества 

данных, и эффективно управлять региональным экономическим развитием, 

обеспечивая его устойчивость. 

5. С целью обеспечения регионального экономического развития требуется 

разработка нового концептуального подхода к формированию и повышению 

эффективности системы подготовки профессиональных кадров в регионах РФ 

как детерминанты регионального экономического развития посредством 

вовлечения в процесс всех бенефициаров: ведущих учебных заведений региона, 

научно-производственных и бизнес-структур, инвесторов, органов 
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региональной власти и других заинтересованных лиц, а также объединения 

усилий для согласования целей и параметров устойчивого развития каждого 

отдельно взятого региона страны как многоуровневой структуры на основе 

устранения дефицита кадров по тем или иным направлениям и формирования 

оптимальной структуры интеллектуального потенциала в субъектах 

хозяйствования и территориях РФ. При этом необходимо учитывать тот факт, 

что несоответствие специальностей выпускников образовательных учреждений 

перечню специальностей, востребованных региональным рынком трудовых 

ресурсов, оказывает негативное влияние и на общее состояние этого рынка в 

регионах, который в настоящее время является динамично развивающимся и 

предъявляет новые требования к соискателям рабочих мест, и на 

поступательное развитие региональной экономики.  

6. Ввиду отсутствия комплексной программы, отражающей кадровую 

потребность регионов, специфика происходящих в них социально-

экономических процессов требует трансформации работы, связанной со сбором 

данных и выявлением тенденций развития тех или иных региональных 

социально-экономических систем. Проведение мониторинга в целях 

оптимизации текущей и перспективной кадровой потребности региона 

позволит нейтрализовать негативные сценарии развития ситуации на 

региональном рынке трудовых ресурсов, будет способствовать преодолению 

региональных диспропорций и сбалансированному региональному развитию, 

поможет достигнуть максимального уровня трудоустроенных в регионе. 

Исследование структуры спроса на региональном рынке трудовых 

ресурсов также целесообразно осуществлять именно в разрезе учебной 

специальности, направления подготовки, профессии, что является 

необходимым, поскольку способствует не только удовлетворению 

региональной потребности в кадрах по видам экономической деятельности, но 

и решает проблему регулирования региональных диспропорций, а, 

следовательно, способствует сбалансированному региональному развитию. 

Таким образом, конечная цель мониторинга заключается в возможности 
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уточнения оценок того, в каких специалистах нуждается экономика региона и в 

каких объемах. 

7. Ощутимой проблемой в настоящий момент времени является нехватка 

профессиональных кадров по целому ряду специальностей во многих регионах 

РФ. Повышение заработной платы либо улучшение условий труда и 

социальных гарантий не всегда приводят к желаемому эффекту, поскольку на 

рынке трудовых ресурсов просто отсутствуют квалифицированные 

специалисты в жизненно необходимых сферах деятельности. В связи с этим 

требуется пересмотреть подходы к процедуре планирования подготовки 

профессиональных кадров в региональных учебных заведениях и создать 

действенные способы прогноза потребностей экономики страны в 

специалистах. Прогнозная оценка на основании индикаторов изменения 

выпуска специалистов образовательными учреждениями и соответствующего 

этим изменениям спроса на высококвалифицированные кадры в регионах 

Российской Федерации позволила бы скорректировать, а в долгосрочном 

периоде оптимизировать набор на программы подготовки по соответствующим 

специальностям и сгладить диспропорции в развитии кадрового потенциала 

регионов страны, обеспечив, в конечном итоге, сбалансированное региональное 

развитие. 

8. Инновационная и технологическая составляющие процесса 

пространственного распределения трудовых ресурсов напрямую зависят от 

развития и функционирования системы подготовки профессиональных кадров. 

Своевременная корректировка диспропорций между объемом выпуска 

специалистов и запросом на них со стороны регионального рынка трудовых 

ресурсов является залогом успешного экономического развития регионов РФ. 

Обоснование основных характеристик образовательной, научно-

исследовательской, материально-технической и других видов деятельности 

региональных учреждений образования, сравнительный анализ их 

результативности и выявление тех областей, которые дают максимальную 

отдачу при минимизации затрат, является действенным инструментом, 
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позволяющим грамотно распределять ресурсы образовательных субъектов, 

осуществлять выбор оптимальных решений из ряда альтернатив по 

качественной подготовке высокопрофессиональных кадров для нужд 

современной экономической системы регионов РФ. В связи с этим разработка 

методики ранжирования совокупности основных критериев, характеризующих 

различные процессы подготовки профессиональных кадров, является 

обоснованной и востребованной задачей, требующей безотлагательного 

решения. 

9. Качественный анализ соотношения образовательного уровня региона и 

состояния регионального рынка трудовых ресурсов невозможен без 

применения методов экономико-математического моделирования. Выявление 

регионов с неудовлетворительным уровнем обеспеченности кадрами и 

недостаточным воспроизводством квалифицированных специалистов, 

требуемых рынком, является проблемой федерального значения и требует 

разработки системы ранжирования субъектов РФ по уровню образования и 

объему спроса на профессиональные кадры в региональном и отраслевом 

разрезе. Для решения указанной проблемы необходимо использовать 

кластерный анализ, позволяющий рассматривать большой объем информации и 

сжимать огромные массивы данных, делать их наглядными, а также 

комплексные показатели, учитывающие несколько аспектов функционирования 

объекта исследования, что применительно к поставленной задаче позволит 

нивелировать несоответствие объема выпуска профессиональных кадров и 

объема спроса на них на региональных рынках трудовых ресурсов. 

10. Подготовка профессиональных кадров является детерминантой 

регионального экономического развития, поскольку от эффективности 

подготовки трудовых ресурсов зависит структура рынка трудовых ресурсов 

регионов, а, следовательно, и структура экономики в целом. Все это 

предъявляет новые требования к корректировке действующего 

организационно-экономического механизма существующей системы 

подготовки профессиональных кадров. Создание в регионах благоприятных 
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условий для положительной динамики функционирования данной системы, а 

также ее адекватного ответа на запросы производственного сектора, требует 

обобщения рекомендаций по подготовке квалифицированных кадров в 

регионах страны и их внедрения в практическую деятельность. Формирование 

научно обоснованной концепции подготовки профессиональных кадров и ее 

связь с программами социально-экономического развития регионов позволят 

решить проблему региональных образовательных диспропорций, сформировать 

программы активного сотрудничества между регионами на длительную 

перспективу, которые могут трансформироваться в инновационные проекты, 

креативные индустрии, социальное предпринимательство и сохранить молодых 

специалистов, найти применение профессиональным кадрам внутри регионов 

РФ. 

Научная новизна полученных результатов исследования заключается в 

решении комплексной научной и прикладной проблемы обеспечения 

регионального экономического развития посредством совершенствования 

системы подготовки профессиональных кадров, сглаживания образовательных 

и кадровых диспропорций в регионах, идентификации общих и специфических 

факторов, влияющих на взаимодействие и развитие субъектов образовательной 

деятельности и рынка трудовых ресурсов, а также гармонизацию отношений 

всех участников данного процесса. 

В исследовании получены следующие результаты, обладающие научной 

новизной: 

1. Представлено концептуальное видение эволюционного вектора 

пространственной организации национальной экономики и идентифицированы 

ключевые этапы ее развития, характеризующиеся различными подходами к 

рассмотрению сущностной роли трудовых ресурсов как ключевого элемента 

экономических ресурсов, на который возможно оказывать направленное 

воздействие и получать в краткосрочной перспективе ожидаемый результат, 

что позволило сформулировать универсальные принципы рационального 

распределения трудовых ресурсов внутри и между регионами в современных 
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геополитических условиях при переходе к новому технологическому укладу, 

реализация которых будет способствовать укреплению конкурентных 

преимуществ и сохранению положительной тенденции интенсивности 

экономического развития регионов  РФ, обеспечит приток кадров необходимой 

квалификации и эффективность их использования (п. 1.2. Паспорта 

специальности 5.2.3).  

2. Существенно дополнена методология пространственного 

распределения трудовых ресурсов в регионах с позиции его структурно-

институциональной природы, выявленных закономерностей, характеризующих 

современные особенности пространственного распределения трудовых 

ресурсов, анализ которых позволил развить концепцию пространственного 

распределения трудовых ресурсов за счет уточнения понятийного аппарата 

(«трудовые ресурсы региона», «рынок трудовых ресурсов», «рациональное 

пространственное размещение трудовых ресурсов» «устойчивость 

региональной экономической системы»), определения ключевой роли трудовых 

ресурсов как в общей системе пространственного распределения 

экономических ресурсов, так и внутри конкретного территориального 

образования (региона) (п. 1.2. Паспорта специальности 5.2.3).  

3. Выявлены и систематизированы факторы, влияющие на региональные 

особенности распределения трудовых ресурсов в экономических системах, 

определяющие функциональную роль региона в повышении эффективности 

развития национальной экономики (основными из которых выступают 

масштабы теневого сектора в экономике региона; эффективность мер 

стимулирования инвестиций в инфраструктурные проекты и модернизацию 

производственных предприятий; наличие и результативность 

функционирования институтов поддержки создания высокопроизводительных 

рабочих мест; развитие системы подготовки профессиональных кадров; 

активность инновационно-технологических изменений в региональной 

экономике; отраслевая структура и состав основных видов экономической 

деятельности), учет которых позволяет повысить эффективность 



21 

взаимодействия регионов, имеющих избыток или дефицит трудовых ресурсов, 

результативно управлять оптимизацией их пространственного распределения 

(п. 1.2 Паспорта специальности 5.2.3). 

4. Предложен новый комплексный подход к анализу факторов 

устойчивости региональных экономических систем, базирующийся на оценке 

динамики индекса человеческого развития и показателей, входящих в его 

состав (основными из которых являются уровень грамотности, уровень 

образования, индекс долголетия), анализе влияния потенциала данных 

коэффициентов на устойчивость региональной системы и их корреляции с 

показателями регионального экономического развития (объем ВРП на душу 

населения, коэффициент инновационного и инфраструктурного развития 

региона, коэффициент занятости и уровень дохода населения), использовании 

принципа системности, на основании которого при анализе факторов 

учитывается взаимодействие и влияние на устойчивость регионального 

экономического развития всех  подсистем. Суть подхода как части общей 

концепции оценки устойчивого регионального развития заключается в расчете 

интегрального показателя, отражающего уровень образовательно-кадрового 

состояния экономической системы в виде временной функции нескольких 

переменных, являющихся комплексными, что позволяет учесть влияние одного 

и того же показателя на образовательный и кадровый ресурс регионального 

субъекта (п. 1.7 Паспорта специальности 5.2.3).  

5. Предложена концепция повышения эффективности регионального 

экономического развития посредством выстраивания образовательно-научно-

производственной сети, представляющей собой интеграцию ведущих 

образовательных учреждений, научных и производственных предприятий, 

других бенефициаров, предусматривающая создание механизма, 

обеспечивающего экономическую безопасность всех участников такого 

объединения и баланс их интересов в процессе трансфера инноваций 

посредством разработанной автором методики решения множественной 

экономико-математической задачи согласования параметров устойчивого 
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развития каждого отдельно взятого региона и целей деятельности основных 

заинтересованных лиц, базирующейся на анализе параметров деятельности 

различных типов сетей, принципе логического доминирования натуральных 

чисел и эмпирическом правиле Парето, что позволяет обеспечить 

сбалансированность регионального развития и эффективность экономической 

деятельности структур, объединившихся в сеть (п. 1.3 Паспорта  специальности 

5.2.3).  

6. Предложена модель мониторинга текущей и перспективной кадровой 

потребности в регионе, включающая алгоритм из совокупности этапов и 

действий по сбору, анализу, систематизации и хранению соответствующих 

данных, предусматривающих определение численности выпускников 

учреждений профессионального образования, общей кадровой потребности и 

величины предложения рабочей силы, фиксацию и анализ изменений спроса на 

трудовые ресурсы, сложившегося на рынке, расчет показателей потребности в 

кадрах по отраслям экономики региона в разрезе направлений подготовки и 

специальностей, выявление тенденций развития негативных сценариев 

обеспеченности трудовыми ресурсами и их предупреждение, анализ  

изменений зафиксированных параметров через призму влияния на них 

трансформационных процессов в экономике региона. Реализация данной 

модели позволит удовлетворить спрос региональной экономики на трудовые 

ресурсы и обеспечить сбалансированность объемов подготовки 

профессиональных кадров с потребностями регионального экономического 

развития (п. 1.3 Паспорта специальности 5.2.3).  

7. Предложен научно-методический подход к проведению прогнозной 

оценки изменений спроса на профессиональные кадры по отраслям и сферам 

деятельности в регионе на основании введенного в научный оборот 

нормированного комплексного индикатора дифференциации регионального 

отраслевого спроса на кадры (N), позволяющего рассчитать соотношение 

объема учащихся в учреждениях образования региона к объему 

промышленного производства, на основании которого целесообразно 
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проводить прогнозную оценку изменения спроса на специалистов по отраслям 

и сферам деятельности. Данный подход позволяет оценить структуру 

подготовки профессиональных кадров и то, насколько она оптимальна для 

потребностей экономики региона, в частности, определить численное 

соответствие предложения спросу на работников конкретных специальностей в 

отдельных отраслях экономики, что окажет положительное влияние на 

сглаживание региональных образовательных и кадровых диспропорций путем 

воздействия на показатели, содержащиеся в индикаторе N (п. 1.9 Паспорта 

специальности 5.2.3). 

8. Разработан методический подход к оптимизации подготовки 

профессиональных кадров в регионе с учетом целей его экономического 

развития и определения наиболее результативных направлений 

функционирования субъектов образовательной деятельности на основе 

определения их ключевых показателей с последующим ранжированием по 

степени значимости и результативности для образовательного учреждения, 

базирующийся на экспертном методе вычисления коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена при обосновании приоритетных характеристик 

образовательной, научно-исследовательской, материально-технической и 

других видов деятельности вуза, осуществлении выбора тех направлений, 

которые дают максимальную отдачу при равных вложениях, реализация 

которого позволит эффективно распределять ресурсы, повысить качество 

подготовки профессиональных кадров и оперативно корректировать дисбаланс 

между объемами выпуска специалистов и запросами на них со стороны 

региональной экономики (п. 1.3 Паспорта специальности 5.2.3).  

9. Разработана методика классификации регионов по уровню образования 

и объему спроса на профессиональные кадры в региональном разрезе по 

отраслям с использованием предложенного автором комплексного показателя Z 

и применением функции комплексных переменных в кластерном анализе 

методом К-средних. Данная методика позволяет оценить образовательную и 

кадровую составляющую регионального развития, произвести автоматическое 
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ранжирование регионов по уровню качества образования (от пяти 

региональных кластеров с наивысшим уровнем качества образования до 

регионов с самым низким уровнем), а также оперативно определять регионы, в 

которых существует несоответствие между объемом выпуска специалистов и 

объемом спроса на них на рынке трудовых ресурсов, выявлять сильные и 

слабые стороны в системе подготовки профессиональных кадров и 

своевременно формировать рекомендации по сглаживанию региональных 

диспропорций в национальной экономике (п. 1.9 Паспорта специальности 

5.2.3).  

10. Определен организационно-экономический механизм 

функционирования системы подготовки профессиональных кадров в 

региональной экономике, объектом трансформационного воздействия, в 

котором выступает деятельность участников системы (органы управления 

образованием, сеть образовательных учреждений высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования, межрегиональные 

отраслевые (межотраслевые) объединения работодателей), поэлементный 

состав (инструменты, принципы, технологии, критерии результативности), 

алгоритм действий всех заинтересованных лиц (обоснование приоритетов и 

текущих задач, разработка и реализация мер повышения эффективности 

деятельности), и сформирован комплекс рекомендаций (содержательного, 

структурно-институционального, социального, организационно-

экономического характера) по совершенствованию системы в контексте 

обеспечения регионального экономического развития, что позволит достигнуть 

баланса интересов всех участников функционирования системы подготовки 

профессиональных кадров и решить проблемы региональной социально-

экономической дифференциации (п. 1.9 Паспорта специальности 5.2.3).  

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость полученных результатов заключается в приращении 

знаний в области пространственного распределения ресурсов и обеспечения 

регионального экономического развития, определяется актуальностью научных 



25 

идей и поставленных задач, уровнем достоверности и обоснованности 

решенных проблем, элементами научной новизны, разработкой теоретико-

методологических положений по проблемам развития региональной 

экономики, совершенствования системы подготовки профессиональных кадров 

для нужд регионов РФ, а также развитием предметной области взаимодействия 

субъектов регионального рынка трудовых ресурсов и системы подготовки 

профессиональных кадров в вопросах определения концептуальных основ 

накопления образовательного потенциала, что способствует достижению 

экономических целей национальной и региональной экономик. 

Все научные положения, выводы и рекомендации диссертационной работы 

получены в результате самостоятельных научных исследований автора, 

направленных на развитие теории и методологии обеспечения 

сбалансированности и устойчивости экономической системы региона на основе 

совершенствования системы подготовки профессиональных кадров в регионах, 

разработки инструментов нивелирования диспропорций и неравенства 

регионального экономического развития. 

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

применения предложенной концепции пространственной организации 

национальной экономики и рационального распределения трудовых ресурсов 

для актуализации региональной инновационной политики в рамках 

межрегионального сотрудничества и сокращения разрыва в экономическом 

развитии регионов РФ. Практическая значимость полученных результатов 

состоит в том, что разработанные научно-практические рекомендации могут 

быть использованы для модернизации подготовки профессиональных кадров в 

регионах с целью не только удовлетворить потребности региональной 

экономики, но и обеспечить соответствие будущим трендам, нивелировать 

региональные диспропорции. Предложенные автором приоритетные 

направления развития образовательных организаций с учетом региональной 

специфики могут использоваться государственными органами, регулирующими 

и определяющими направления совершенствования системы подготовки 
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профессиональных кадров в РФ, при составлении различных нормативно-

правовых актов и программ развития территорий. Совокупность предложенных 

автором инструментов и методик целесообразно объединить в программу по 

управлению региональной системой подготовки профессиональных кадров, 

которую необходимо интегрировать в стратегию социально-экономического 

развития регионов. 

Существенную практическую ценность имеют: предложенный автором 

инструментарий сглаживания региональных диспропорций в национальной 

экономике; выявление общих и специфических факторов, влияющих на 

формирование системы подготовки профессиональных кадров в регионах 

страны; разработка методов оценки образовательного и кадрового потенциала 

региональной социально-экономической системы; выбор инструментов 

воздействия на дифференциацию регионального спроса на профессиональные 

кадры. 

Разработки диссертационного исследования рассмотрены и приняты к 

практическому внедрению: Министерством образования и науки Чеченской 

Республики (использованы авторский подход к оптимизации подготовки 

профессиональных кадров и аналитические приемы исследования динамики 

индекса человеческого развития, справка № 61/07-45 от 05.04.2024 г.), ГАУ РО 

«Ростовский информационно-аналитический центр» (использована 

предложенная автором модель мониторинга перспективной кадровой 

потребности в регионе, справка от 01.03.2024 г.), ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» (нашли практическую 

реализацию рекомендации автора по оценке перспектив развития подготовки 

профессиональных кадров в региональной экономической системе, справка № 

24-229/029 от 08.04.202 4г.), ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет имени В.Н. Татищева» (нашли практическую реализацию 

концепция автора по выстраиванию образовательно-научно-производственной 

сети и методика расчета комплексного показателя дифференциации 

регионального отраслевого спроса на профессиональные кадры, справка № 08-
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01-08/4444 от 27.10.2023 г.), ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» (используются рекомендации по 

совершенствованию системы подготовки профессиональных кадров, справка от 

28.02.2024 г.). Полученные автором результаты исследования вошли в 

содержание преподаваемых в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет имени А.А. Кадырова» учебных курсов «Региональная 

экономическая политика», «Актуальные проблемы инновационного развития 

региона», «Региональная рыночная инфраструктура», «Управление рынком 

труда и регулирование занятости населения» (использованы предложенные 

автором методология исследования пространственного распределения 

трудовых ресурсов и рекомендации по формированию оптимальной структуры 

занятости и выбору приоритетных направлений инновационного развития 

Чеченской республики, справка № 2655/06-15 от 31.10.2023 г.). 

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа 

выполнена согласно направлениям научных исследований ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», 

отдельные авторские положения, связанные с выбором перспективных 

направлений развития субъектов образовательной деятельности и способами 

оптимизации системы подготовки профессиональных кадров, были 

апробированы при выполнении хоздоговорной научно-исследовательской 

работы «Теоретико-методологические подходы к анализу интеллектуального 

капитала организации для обеспечения ее устойчивого развития» на базе 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)» (договор № 07/22вн, 2022 г). 

Ключевые выводы и значимые результаты исследования докладывались и 

получили одобрение на национальных, межрегиональных и международных 

научно-практических конференциях, основными из которых являются: IX 

Международная научно-практическая конференция «Региональные проблемы 

преобразования экономики: интеграционные процессы и механизмы 

формирования и социально-экономическая политика региона» (г. Махачкала, 
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2018 г.), II Всероссийская научно-практическая конференция «Влияние новой 

геополитической реальности на государственное управление и развитие 

Российской Федерации» (г. Грозный, 2019 г.), Национальная научно-

практическая конференция «Проблемы магистерской подготовки» (г. Ростов-

на-Дону, 2020 г.), International Scientific and Practical Conference «Sustainable 

Development of Regional Infrastructure» (Yekaterinburg, 2021), II Международная 

научно-практическая конференция «Глобальные научные тренды: 

междисциплинарные исследования» (г. Саратов, 2024 г.), Международная 

научно-практическая конференция «Современная наука: Актуальные вопросы, 

достижения и инновации» (г. Пенза, 2024 г.), III Международная научно-

практическая конференция «Устойчивое развитие общества: новые научные 

подходы и исследования» (г. Москва, 2024 г.), Международная научно-

практическая конференция «Научные исследования и разработки 2024: 

гуманитарные и социальные науки» (г. Москва, 2024 г.), LIX Международная 

научно-практическая телеконференция «Eurasiascience» (г. Москва, 2024 г.). 

География публикаций: Москва, Грозный, Ростов-на-Дону, Пенза, Саратов, 

Махачкала, Екатеринбург и др. 

Публикации. По результатам исследования автором опубликовано 47 

научных работ общим объемом 83,44 п.л. (авторских 29,48 п.л.), в том числе 15 

статей в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК, 2 статьи в 

изданиях, относящихся к базам данных Scopus и Web of Science, 5 монографий, из 

них 1 авторская (объемом 7,75 п.л.), 25 статьи в научных изданиях, 

индексируемых в РИНЦ. Вклад автора исследования в совместно 

опубликованные работы конкретизирован в сведениях о публикациях. 

Структура и объем диссертации определяется поставленной целью и 

соответствует логической последовательности решения определенных автором 

задач научного исследования. Диссертация состоит из введения, 15 параграфов, 

объединенных в 5 глав, заключения, 5 приложений, списка использованной 

литературы, включающего 318 источников (на 38 страницах), 31 рисунка и 30 

таблиц. Общий объем диссертации составляет 340 страниц.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В 

РЕГИОНАХ РФ 

 

 

 

1.1. Роль и специфика трудовых ресурсов в системе пространственного 

распределения экономических ресурсов 

 

 

 

Анализ пространственной организации национальной экономики 

необходимо осуществлять посредством изучения пространственного 

распределения экономических ресурсов в регионах России, которое имеет свою 

уникальную специфику, вызванную особенностями природно-климатических 

условий территориально-административных образований, культурно-

исторических традиций этносов их населяющих, а также политическими и 

юридическими факторами, определяющими права собственности на 

экономические ресурсы. Распределение экономических ресурсов предопределяет 

особенности организации экономического пространства страны.  

Термин «пространственное распределение» был введен в научный оборот и 

исследование региональных проблем Майклом Де Мерсом, который понимал под 

ним «порядок, степень концентрации или рассеянности, а также степень тесноты 

связи совокупности переменных в пределах географического пространства, 

определенного территориально-административными границами»1.  

Термин «экономические ресурсы» является междисциплинарным и 

универсальным понятием. Нередко в экономических исследованиях его 

отождествляют с понятием «факторы производства» однако, экономические 

ресурсы становятся факторами производства только вступив в производственный 

                                                           
1 Де Мерс, Майкл Н. Географические информационные системы. Основы. – М.: Дата+, 1999. – С. 40. 
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процесс с целью трансформировать ресурсы, изменив их физическую форму, в 

конечную продукцию или услуги. В классическом понимании под 

экономическими ресурсами подразумевается труд, земля и капитал. 

Экономическое пространство характеризуется экономическим 

взаимодействием различных субъектов, следовательно, пространственное 

распределение экономических ресурсов в национальной экономике представляет 

собой отношения и способы взаимодействия по поводу распределения, 

производства и потребления материальных благ на географическом пространстве, 

очерченном территорией государственного образования, обусловленные единым 

законодательством, денежной единицей, экономическими принципами и системой 

управления. В масштабе отдельно взятого региона страны эти отношения и 

способы взаимодействия также будут очерчены географическими границами 

региона. 

Очевидно, что регионы России имеют неравномерное развитие и их 

экономические ресурсы чрезвычайно дифференцированы. Данный постулат 

служит основанием для поиска способов недопущения критического дисбаланса 

социально-экономического развития регионов страны, независимо от их 

исходных характеристик. Необходимость рационального пространственного 

распределения экономических ресурсов по регионам страны и сглаживания 

региональных диспропорций социально-экономического развития является 

перманентной проблемой, поиск решения которой явили нам результаты 

многочисленных исследований, проводимых как в России, так и за рубежом. 

Основоположник классической политической экономии А. Смит 

рассматривал в качестве экономических ресурсов труд, землю и капитал. По мере 

развития экономического знания было доказано, что сами по себе экономические 

ресурсы не могут ничего производить, поэтому другой известный экономист А. 

Маршалл предложил добавить четвертый экономический ресурс – 

предпринимательские способности, который позволяет экономике развиваться, 

переходя из одного устойчивого состояния в другое. Это означает, что труд и 

предпринимательские способности не являются одним и тем же, несмотря на то, 
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что оба фактора воплощены в человеке. Предпринимательские способности – есть 

совокупность качеств по созданию новых возможностей, видению перспектив и 

результатов, принятию решений, сопряженных с риском, а также сумма 

организаторских и управленческих свойств личности, тогда как труд – 

определенная деятельность человека, направленная на создание, видоизменение 

или приспособление земли и капитала для удовлетворения собственных нужд. 

Древнегреческий философ Аристотель, а вслед за ним и средневековые 

мыслители, считали труд одним из основных экономических ресурсов. Довольно 

длительный период развития человечества, в том числе в эпоху господства 

натурального хозяйства, являвшего собой основу античного общества, в период 

рабовладельческого хозяйства и вплоть до эпохи первоначального накопления 

капитала, труд занимал главенствующую роль в учениях того периода. В 

дальнейшем, когда экономия перестала быть частью философии и оформилась 

как самостоятельная наука, также насчитывалось немало учений, в основу 

которых была положена трудовая теория стоимости. Так, А. Смит разработал 

теорию стоимости, в соответствии с которой именно труд во всех сферах 

общественного производства выступает источником общественного богатства. 

Д. Рикардо полагал, что единственным источником богатства выступает труд 

наёмного рабочего, который лежит в основе доходов различных классов. К. 

Маркс в сформулированной им теории прибавочной стоимости полагал, что труд 

наёмных рабочих создаёт богатство общества, при этом прибыль капиталистов 

представляет собой неоплаченный труд рабочего. Уже в XVII столетии в России 

сторонники воззрений первой научной экономической школы – меркантилизма 

основной источник богатства видели в труде и в сфере производства, а не в 

торговле, как было принято у европейских последователей данного учения1.  

Отметим, что трудовые ресурсы являются основополагающим видом 

экономических ресурсов, пространственное распределение которых поддается 

воздействию управленческих инструментов и регуляторных программ развития. 

                                                           
1 Рыжов, И.В. Исторические условия возникновения и сущность меркантилизма// Журнал прикладных 

исследований. – 2022. – №5. – Т.1. – С. 45. 
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Неравномерное распределение полезных ископаемых и природных ресурсов, наличие 

плодородных почв и целинных, климатические условия различных регионов страны, 

исторически обусловленная сосредоточенность населения в европейской части по 

сравнению с азиатской частью страны – все это факторы, определяющие 

пространственную локализацию таких экономических ресурсов, как земля и капитал в 

России. Что касается трудовых ресурсов, то, по нашему мнению, именно на этот 

экономический ресурс можно повлиять при помощи формирования государственных 

программ развития, усилий региональных органов власти, учреждений образования, 

ряда других социальных институтов таким образом, чтобы обеспечить их 

рациональное и эффективное размещение. Именно на этот вид экономических 

ресурсов необходимо делать ставку при сглаживании региональных социально-

экономических диспропорций и достижении цели сбалансированного устойчивого 

регионального развития. Трудовые ресурсы выступают в качестве локомотива по 

отношению к остальным экономическим ресурсам, именно приложение труда к земле 

и капиталу позволит развивать инфраструктуру и осваивать самые отдаленные 

российские территории. Особенно актуально звучит проблема сглаживания острых 

региональных различий в связи с тотальным дефицитом трудовых ресурсов в 

некоторых регионах России. Особенность современного состояния дефицита кадров 

заключается не столько в отсутствии трудовых ресурсов как таковых, сколько в 

недостатке трудовых ресурсов конкретной квалификации и профессий для 

возрождающихся отраслей российской промышленности и набирающей обороты 

национальной экономики в условиях перехода к новому технологическому укладу, 

ориентации на цифровую экономику и инновационное развитие национальной 

экономики. 

В отечественной экономической науке термин «трудовые ресурсы» впервые 

был использован академиком С. Г. Струмилиным для характеристики главного 

национального богатства – трудового потенциала страны. Согласно его подходу, 

«трудовые ресурсы имеют количественную и качественную характеристики. 

Исходной базой для определения количественных характеристик трудовых ресурсов 

страны, региона или населенного пункта являются показатели численности 
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населения: фактическая, прогнозируемая и средняя. Качественный состав трудовых 

ресурсов характеризуется с точки зрения трудоспособности»1, при этом Струмилин 

С. Г. различал общую и профессиональную трудоспособность. 

«Общая трудоспособность предполагает наличие у человека физических, 

психофизиологических, возрастных и прочих качеств, определяющих вообще 

способность к труду. Профессиональная трудоспособность – это способность к 

квалифицированному труду определенной профессии, т.е. к конкретному виду 

труда, требующему специальной подготовки. Профессиональная трудоспособность 

определяется образовательным уровнем, уровнем профессионального мастерства»2. 

Процесс превращения трудовых ресурсов в рабочую силу, по мнению 

С. Г. Струмилина, проходит ряд стадий. 

«На первой стадии трудовые ресурсы существуют в виде потенциальной 

рабочей силы (множества трудоспособных работников, обладающих совокупностью 

физических и духовных способностей), которая вне трудового процесса не 

проявляется. На второй стадии трудовые ресурсы распределяются по рабочим 

местам, начинается процесс расходования физических и умственных способностей, 

и трудовые ресурсы становятся рабочей силой. На третьей стадии рабочая сила, 

расходуясь во времени и реализуясь в трудовом процессе, создает потребительные 

стоимости. С момента прекращения трудовой деятельности рабочая сила вновь 

становится трудовыми ресурсами»3. 

Под трудовыми ресурсами в рамках данного исследования мы будем понимать 

совокупность всех категорий населения страны, способных осуществлять трудовую 

деятельность, то есть находящихся в трудоспособном возрасте, а также 

осуществляющих трудовую деятельность, но находящихся при этом за пределами 

трудоспособного возраста (пенсионеры, подростки), а также иностранных трудовых 

мигрантов4. Данное определение трудовых ресурсов справедливо для национального 

уровня, но его также можно спроецировать и на региональный уровень. То есть, под 

                                                           
1 Струмилин, С. Г. Проблемы экономики труда / С. Г. Струмилин. – Москва : Наука, 1982. – С. 31. 
2 Там же С. 32. 
3 Там же  С.32. 
4 Приказ Росстата от 29.09.2017 года №647 «Об утверждении методики расчета баланса трудовых ресурсов и 

оценки затрат труда» – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/pr647-17.pdf 
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трудовыми ресурсами региона мы понимаем совокупность всех категорий населения 

региона, осуществляющих трудовую деятельность, находящихся как в 

трудоспособном возрасте, так и за его пределами, а также иностранных трудовых 

мигрантов, сосредоточенных в конкретном регионе страны. Необходимо также 

отметить, что трудовые ресурсы представляют собой сложную категорию и 

рассматриваются нами в двух аспектах: с точки зрения природной компоненты 

(включает способности личности и качества, данные от рождения) и образовательно-

профессиональной составляющей (формируется в процессе обучения и развития 

личности). 

Наглядно структура трудовых ресурсов представлена на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура трудовых ресурсов (разработано автором по данным1) 

 

Россия представляет собой государство с федеративным устройством, имеет 

многоуровневую административно-территориальную структуру, широкое 

разнообразие природно-географических и социально-экономических условий. 

                                                           
1Методологические положения по статистике. – URL: 

https://rosstat.gov.ru/bgd/free/b99_10/isswww.exe/stg/d000/i000080r.htm 
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Особенностью пространственного подхода к исследованию экономики регионов 

страны в современных условиях является ориентация на рассмотрение их с точки 

зрения целостной системы со своей структурой, функциями, связями с внешней 

средой, историей, культурой, комплексное изучение процесса регионального 

развития. 

Результаты исследований в отечественной и зарубежной науке показывают, 

что ключевую роль в исследовании региона играет именно комплексное изучение 

регионального развития, включающее в себя природно-географические, 

культурно-исторические, социально-экономические, политические 

характеристики эволюции регионов. 

Поставленная нами исследовательская задача затрагивает оценку 

особенностей пространственного распределения трудовых ресурсов в 

зависимости от их профессиональной подготовки, от разнообразия направлений и 

качества подготовки потенциальных кадров в регионах страны, а также от 

взаимообусловленности данных факторов, что отличает авторский подход от 

существующих исследований пространственного распределения трудовых 

ресурсов как одного из экономических факторов, без учета влияния 

профессиональной подготовки на их формирование. 

При исследовании распределения трудовых ресурсов в РФ как ключевого 

вида экономических ресурсов конструктивным и оправданным видится 

использование двух взаимодополняющих методологических подходов: 

внутрирегионального и межрегионального (или пространственного). Применение 

межрегионального подхода должно проводится с учетом фактора пространства, 

предусматривающего анализ масштаба территории региона, структуры его 

населения, характера и плотности расселения в регионе, на что и обращается 

внимание в настоящем исследовании. 

Единство экономического пространства РФ как один из основополагающих 

принципов построения национальной экономики базируется на обеспечении 

целостной экономико-правовой политики предоставления равных возможностей и 

прав доступа к экономическим ресурсам, внутренним рынкам товаров и услуг; 
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однородной налоговой, торговой, таможенной и тарифной политики; построении 

единой транспортной, энергетической и информационной системы страны. Все 

это требует согласованного распределения экономических ресурсов, в первую 

очередь трудовых, способных создать соответствующие блага и предоставить 

доступ к ним всех субъектов экономического пространства. Другими словами, 

важны не столько способы модификации ресурсов, сколько грамотное и 

эффективное использование трудовых ресурсов, которые в экономическом 

пространстве выступают главным рычагом воздействия на все социально-

экономические процессы. 

Даже при фиксированном количестве трудовых ресурсов их эффективное 

региональное размещение способствует сглаживанию региональных 

диспропорций и будет содействовать дальнейшему нивелированию перекосов 

экономического развития в регионах страны. Для более детального исследования 

пространственного распределения трудовых ресурсов необходимо обратиться к 

исторической ретроспективе данного вопроса. 

Распределение трудовых ресурсов являлось одним из первых действенных 

инструментов экономической политики во времена Российской империи, когда 

освоение восточных земель требовало огромных трудовых затрат. Во времена 

завоевания Сибири в XVI в. началось активное использование новых земель, 

которые населяли коренные народы. Они «занимались скотоводством, разводили 

лошадей и овец, а также промышляли рыболовством и охотой. В пойме Тобола и 

Иртыша существовали небольшие очаги земледелия. В оседлых поселениях 

развивалась домашняя промышленность: гончарное производство, ткачество, 

плавка и обработка металлов».1 «Новые территории позволяли потенциально 

укреплять экономическое могущество России, учитывая наличие неисчислимых 

запасов леса, металлов, пушнины и т.д.»2 Тем не менее, на данных огромных 

территориях проживало незначительное количество жителей в силу трудных 

                                                           
1 История Сибири. Хрестоматия: учебное пособие / сост. Г. А. Порхунов, Е. Е. Воложанина, К. Ю. Воложанин; под 

общ. ред. Г. А. Порхунова, Е. Е. Воложаниной. – М., Флинта. – 2021. – С. 37. 
2 Упоров, И. В. Распределение трудовых ресурсов по регионам России: основные тенденции в историческом 

аспекте / И. В. Упоров // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2022. – № 6-2(88). – С. 212. – DOI 

10.24412/2411-0450-2022-6-2-211-215.   
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климатических условий, также велись междоусобные войны, а главное в умах 

коренных жителей этих земель не существовало понятия необходимости работать 

во благо государства. Все это затрудняло активную трудовую деятельность 

местных жителей и требовало переселения людей из европейской части страны за 

Урал и в Сибирь.  

Отметим, что длительное время трудовая миграция в Российской Империи 

носила спонтанный характер. В период правления Петра I (Великого), то есть с 

конца 17 – начала 18 века, проводимые им реформы способствовали развитию как 

отдаленных территорий, так и европейской части страны. Северная война 

диктовала необходимость укрепить армию и флот, строить крепости и другие 

объекты оборонительного характера. Для реализации грандиозных планов 

требовалось много рабочей силы, недостаток которой компенсировался 

каторжниками.  

При Петре I начинается активное развитие мануфактур. Если за весь XVII в. 

их насчитывалось не более 30, то к 1725 г. стало более 200. В первую очередь они 

выпускали товары военного назначения. Активно развивалась металлургическая, 

оружейная и текстильная промышленность. Особенностью российских 

мануфактур было широкое использование на них принудительного труда. В 

Российской Империи развитие промышленности базировалось на 

крепостнических началах. Так возникла категория приписных крестьян. Когда 

предприятия столкнулись с нехваткой рабочей силы, Пётр I приказал часть 

государственных крестьян приписать к мануфактурам. Приписные крестьяне 

были обязаны вместо уплаты подушной подати работать на казённых или частных 

мануфактурах. Второй категорией крестьян, прикреплённых к мануфактурам, 

были посессионные крестьяне. В отличие от приписных, они считались 

собственностью мануфактуры и не могли продаваться отдельно от неё. 

Таким образом, крепостная форма хозяйства не предполагала оптимизации 

распределения трудовых ресурсов в части их размещения в каком бы то ни было 

виде: территориальном, отраслевом и т.д. Отход от рабовладельческой социально-

экономической формации и переход к феодально-капиталистическому хозяйству 
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не внес особых изменений в особенности размещения трудовых ресурсов. 

Поскольку в феодальной форме хозяйства труд был организован по принципу 

личной зависимости, где крестьяне и другие рабочие классы работали на 

землевладельцев в обмен на защиту и пользование землей, следовательно, 

размещение трудовых ресурсов было стихийным. В приоритете в тот период 

развития экономики государства было производство сельскохозяйственных 

продуктов и ремесленных изделий, поэтому крестьянами двигало стремление 

работать на плодородных землях, приносящих больший урожай. В 

капиталистической форме хозяйствования именно количество и качество 

трудовых ресурсов начали определять масштабы создания прибыли и повышения 

производительности. Капиталисты организовывали рабочие места и нанимали 

рабочую силу для производства товаров и услуг, которые могли быть проданы на 

рынке с прибылью. Роль трудовых ресурсов стала более специализированной и 

регулируемой, однако именно при капиталистической форме хозяйства возникли 

проблемы эксплуатации и неравенства людей.  

С первой четверти XIХ в., когда миграция трудовых ресурсов стала 

обретать черты государственной миграционной политики, вопросы распределения 

трудовых ресурсов в разных регионах России стали решаться более системно. 

Существенным образом этому поспособствовало принятие Указа 1822 года «О 

дозволении казенным крестьянам переселяться на земли Сибирских Губерний»1, 

согласно которому позволялось перемещаться всякому, за кем не было недоимок, 

и кто не подлежал рекрутскому набору. «Предполагалось, что крестьяне будут 

заинтересованы ухать из малоземельных районов европейской части России и 

перебраться в Сибирь, где земли было много, но Указ не получил практического 

воплощения в связи с необходимостью оформления множества документов. В 

итоге этот проект, предварявший столыпинские реформы, не получил должного 

развития»2.  

                                                           
1 О дозволении казенным крестьянам переселяться на земли Сибирских Губерний. – Указ Именный, данный 

Сенату, от 10.04.1822 г. // ПСЗ-1. № 28997. 
2 Упоров, И. В. Распределение трудовых ресурсов по регионам России: основные тенденции в историческом 

аспекте / И. В. Упоров // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2022. – № 6-2(88). – С. 212. – DOI 

10.24412/2411-0450-2022-6-2-211-215.   
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В своем исследовании ретроспективного распределения трудовых ресурсов 

Е. А. Ефимова отмечает, что «после отмены крепостного права в 1861 г. 

владельцам-помещикам пришлось прибегать к найму теперь уже свободных 

крестьян, что повлекло за собой зарождение рынка труда в российских губерниях. 

К 1889 г. в Российской Империи наблюдалась значительная дифференциация 

губерний по показателю занятости населения, и были заложены предпосылки для 

дальнейшего территориального разделения труда. Так, в 50 губерниях в 

промышленности было занято более 1,2 млн. рабочих, причем половина из них 

сосредоточена в шести губерниях – Московской, Пермской, Владимирской, 

Санкт-Петербургской, Вятской и Оренбургской. Большая часть российских 

губерний оставалась сельскохозяйственными районами».1  

В 1906 г. было проведено массовое переселение крестьян в азиатскую часть 

России, на основании решения председателя Совета Министров России 

П. А. Столыпина. Провозглашенный им комплекс мероприятий по смягчению 

правил крестьянского землевладения с выходом из общины, переселением на 

восток империи и закреплении за крестьянством личной земельной собственности 

получила название Столыпинской аграрной реформы. Одним из главных 

результатов реформы стало разрешение крестьянам выкупать землю у 

помещиков. Более 1,5 миллиона крестьян стали независимыми землевладельцами. 

Это улучшило их экономическое положение и дало им возможность 

самостоятельно распоряжаться землей. В результате реформы произошло 

улучшение производительности сельского хозяйства и увеличение производства 

продукции. Однако реформа не была проведена до конца, и многие проблемы 

остались нерешенными. 

В исследовании А. С. Кудрина отмечается: «с середины 80-х гг. XIX в. в 

России начинается широкое распространение марксизма. Сложившая 

политическая обстановка вынуждает царскую власть делать частичные уступки в 

пользу пролетариата. В дальнейшем, революция кардинально изменила многие 

                                                           
1 Ефимова, Е. А. Из истории развития региональных рынков труда в России / Е. А. Ефимова // ЭКО. – 2011. – № 

8(446). – С. 152. 
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сферы жизни, в том числе переориентировала экономику страны на 

централизованный принцип планирования. В связи с этим труд рабочих и 

крестьян перестал являться товаром, а рынок труда прекратил существовать. 

Планово-централизованная система регулирования труда не допускала 

разночтений по регионам страны, поэтому различий в использовании трудовых 

ресурсов не было»1. 

Постсоветский период и период становления рыночной экономики в России 

характеризуются притоком мигрантов в страну, чего не наблюдалось в 

предыдущие годы и что стало своеобразным вызовом для экономики страны. 

Приток мигрантов начал концентрироваться в крупных городах и развитых 

регионах страны, что продолжается и по настоящее время. Однако, пригодные для 

ведения сельского хозяйства территории и сельские поселения продолжают 

испытывать дефицит трудовых ресурсов. 

Исследование пространственного размещения трудовых ресурсов по 

территории страны и его регионам необходимо начать с изучения распределения 

экономически активного населения.  

В данном вопросе целесообразно опираться на официальные данные 

статистики РФ, которые структурированы следующим образом: по экономически 

активному населению страны, по работающим гражданам, находящимся в 

нетрудоспособном возрасте, и по притоку мигрантов.  

Нужно отметить, что по оценкам Росстата с 2020 по 2022 год численность 

населения трудоспособного возраста из числа постоянных жителей России 

уменьшилась с 76 285 до 75 350 тыс. чел. или на 935 тыс. чел. При этом доля 

контингента до 39 лет включительно уменьшилась с 49,4% почти до 47%, а 

контингента от 40 лет и старше, соответственно, возросла. Изменения в размере и 

возрастном составе экономически активного населения происходят неравномерно 

по территории страны. Так, его наибольшее сокращение – почти на 470 тысяч 

человек – зафиксировано в Приволжском ФО, в Центральном ФО численность 

                                                           
1 Кудрин, А. С. Об истории формирования отечественного трудового права / А. С. Кудрин, // Вестник ВГУ. Серия: 

Право. – 2018. – №3. – С. 308. 
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экономически активного населения практически не изменилась, в Северо-

Кавказском ФО – увеличилась на 65 тыс. чел.1  

Данные численности населения трудоспособного возраста по федеральным 

округам РФ по итогам 2022 года представлены в таблице 1.1.  

 

Таблица 1.1 – Население трудоспособного возраста в 2022 году, тыс. чел. 

(разработано автором по данным2) 

Федеральные округа 

(ФО) РФ 

Население 

трудоспособного возраста, 

тыс. чел. 

Население 

всего, тыс. 

чел. 

Доля населения 

трудоспособного 

возраста к 

населению всего, % 

ЦФО 22901,9 40240,26 56,91 

СЗФО 8059,7 13867,35 58,12 

ЮФО 9463,5 16642,05 56,86 

СКФО 6041,2 10205,73 59,19 

ПФО 16029,8 28683,25 55,89 

УрФО 6937,9 12259,13 56,59 

СФО 9371,2 16645,8 56,3 

ДФО 4635,2 7903,86 58,64 

Всего 83440,4 146447,42  

 

Наибольшая занятость среди граждан за пределами трудоспособного 

возраста наблюдается в Чукотском автономном округе (43,2%), Ингушетии 

(41,7%) и Магаданской области (38%). Далее следуют: Якутия (33,5%), 

Сахалинская область (33,2%) и Северная Осетия - Алания (32%). В число 

регионов - антилидеров по занятости среди граждан за пределами 

трудоспособного возраста попали Адыгея (6,5%), Тюменская область (12,4%), 

Башкирия (13,5%), Саратовская область (13,6%), Республика Крым (13,6%) и 

Тамбовская область (14,3%). В Москве работает каждый четвёртый пенсионер 

(26,5%), а в среднем по России этот показатель составляет 20,8%3.  

                                                           
1 Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей силы) // 

Статистический сборник. – Росстат. – M., 2022. – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13211 
2 Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей силы) // 

Статистический сборник. – Росстат. – M., 2022. – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13211 
3 Названы регионы с наиболее занятыми пенсионерами. – URL: https://news.ru/economics/nazvany-regiony-s-samymi-

zanyatymi-pensionerami/ 
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Данные численности населения за пределами трудоспособного возраста по 

федеральным округам РФ по итогам 2022 года представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Население за пределами трудоспособного возраста в 2022 году, тыс. 

чел. (разработано автором по данным1) 

Федеральные 

округа (ФО) РФ 

Население за пределами 

трудоспособного 

возраста, тыс. чел. 

Население 

всего, 

тыс. чел. 

Доля населения за 

пределами 

трудоспособного 

возраста к 

населению всего, % 

ЦФО 10648,0 40240,26 26,46 

СЗФО 3544,6 13867,35 25,56 

ЮФО 4155,0 16642,05 24,97 

СКФО 1751,9 10205,73 17,17 

ПФО 7371,8 28683,25 25,7 

УрФО 2807,8 12259,13 22,9 

СФО 3906,2 16645,8 23,47 

ДФО 1661,5 7903,86 21,02 

Всего 35846,8 146447,42  

 

Миграционный прирост населения России в 2021 году составил почти 430 

тыс. человек. В 2022 году миграционный прирост сократился и составил 61,9 тыс. 

чел. или 0,4 % на тысячу человек постоянного населения. Миграционный прирост 

2022 года компенсировал естественную убыль населения на 10,4%, которая 

составила 594,6 тыс. чел. По данным Росстата среди субъектов РФ наибольшая 

миграционная прибыль в 2022 году наблюдалась в Московской и Ленинградской 

областях, Краснодарском крае, Севастополе и Тюменской области. В Московскую 

область в 2022 году приехали 314 239 мигрантов, в то время как выехали 

из региона 239 266 чел. Но в сравнении с 2021 годом миграционный приток 

снизился примерно на четверть. В Ленинградскую область въехали 

97 264 человек, а выехал 67 171 мигрант. Краснодарский край в 2022 году принял 

143 364 мигранта, в то время как покинули регион 130 605 человек. В город 

Севастополь приехали 31 178 человек, а покинули его 18 888. В Тюменскую 

область (с учетом ХМАО и ЯНАО) прибыли 140 232 мигранта, а покинули этот 

                                                           
1 Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей силы) // 

Статистический сборник. - Росстат. - M., 2022. – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13211 
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субъект РФ 129 821 человек. В общей сложности миграционный приток 

в прошлом году наблюдался в 18 регионах России.  

Среди федеральных округов миграционный приток наблюдался в ЦФО 

(+40 068 чел.), СЗФО (+30 124 чел.), ЮФО (+14 411 чел.) и УрФО (+3 641 чел.). 

В Центральный ФО в прошлом году приехали 987 318 человек, в то время как 

покинули его 947 250, тем самым приток составил 40 068 человек. Однако за 2022 

год этот показатель снизился в 4 раза, в 2021 году прирост был равен 161 469. 

Двукратное снижение миграционного притока было зафиксировано и в Северо-

Западном ФО (30 124 чел. - в 2022 году, 64 897 чел. - в 2021-м)1.  

Данные по коэффициенту миграционного прироста по итогам 2022 года по 

федеральным округам РФ в пересчете на 10 000 чел. населения представлены в 

таблице 1.3.  

 

Таблица 1.3 – Коэффициент миграционного прироста на 10 000 чел. населения в 

2022 году, % (разработано автором по данным2) 

Федеральные округа 

(ФО) РФ 

Коэффициент миграционного 

прироста, % 

ЦФО 48,7 

СЗФО 52,5 

ЮФО 54,4 

СКФО -3,5 

ПФО 10,3 

УрФО 24,4 

СФО 7,4 

ДФО 9,19 

Среднее значение 25,4 

 

Основываясь на представленных данных, отметим, что общее число ФО, в 

которых снижается численность экономически активного населения, 

незначительно, но превышает число регионов, в которых она увеличивается. 

Данный факт заслуживает особого внимания со стороны органов 

государственной власти, поскольку показатель численности экономически 
                                                           
1 Названы регионы-лидеры РФ по миграционному притоку. - URL: https://media-mig.ru/indicators/nazvany-regiony-

lidery-rf-po-migracionnomu-pritoku/ 
2 Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей силы) // 

Статистический сборник. - Росстат. - M., 2022. – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13211 
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активного населения влияет на темпы экономического роста в стране и ее 

регионах, а, следовательно, коррелирует с устойчивостью регионального 

развития. Если учесть, что большинство таких регионов являются 

приграничными, то убыль экономически активного населения в них способна 

сказаться на уровне устойчивого развития страны в целом. 

Также негативным фактором, по нашему мнению, является приток 

мигрантов именно в перенаселенные регионы страны, темпы экономического 

роста в которых довольно высоки и без притока иностранной рабочей силы. 

Данный фактор углубляет диспропорции регионального социально-

экономического развития и никак не меняет экономическую ситуацию в регионах 

с недостаточным количеством трудовых ресурсов. 

В качестве мер, которые могут быть использованы органами 

государственной власти для сбалансированного распределения экономически 

активного населения по регионам России, можно предложить разработку 

дорожной карты по размещению трудовых ресурсов в регионах, а также 

необходимо увязывать процесс развития территорий, отраженных в стратегиях 

регионального развития, с наличием трудовых ресурсов определенного уровня 

квалификации и профессий, имеющихся в данных регионах страны. Это позволит 

скорректировать потребность в трудовых ресурсах по регионам и муниципальным 

образованиям, а также уточнить объем инвестиций, необходимый для их 

экономического роста, направления развития инфраструктуры ФО, регионов и 

муниципальных образований. В качестве сопутствующих мер целесообразно 

также разрабатывать программы переселения для отдельных категорий 

работников и безработных граждан в субъекты Российской Федерации, 

нуждающиеся в рабочей силе данной квалификации. 

Отметим, что рациональное пространственное распределение трудовых 

ресурсов – это размещение по территории регионов страны трудовых ресурсов 

таким образом, который бы отвечал принципам разумности и эффективности, 

базировался на основе опыта, анализа и расчетов, полученных эмпирическим 
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путем, в результате чего можно было бы констатировать рост экономической 

отдачи использования трудовых ресурсов. 

Изучение данных ряда научных исследований1, касающихся изменений в 

структуре трудовых ресурсов страны, позволило выделить нам ключевые этапы 

развития экономики современной России, характеризующиеся различными 

подходами к рассмотрению структурной сущности трудовых ресурсов.  

I этап (1991-1998 гг.) – период рецессии экономики, связанной с переходом 

к рыночному способу хозяйствования, характеризующийся сокращением рабочих 

мест и занятости, падением реальной заработной платы, что повлекло 

перераспределение трудовых ресурсов между государственным и частным 

сектором, увеличив количество трудовых ресурсов в последнем; 

II этап (1999-2008 гг.) – период экономического подъема с положительной 

динамикой уровня занятости, что качественно изменило структуру трудовых 

ресурсов, увеличив долю экономически активного населения страны. Вместе с 

тем, неэффективное решение ряда экономических проблем и накопление 

диспропорций в социально-экономической сфере не позволило устоять перед 

мировым финансовым кризисом, разразившимся во второй половине 2008 года, 

что привело к диверсификации использования имеющихся трудовых ресурсов;  

III этап (2008-2014 гг.) – период финансового кризиса, вызванного 

изменениями мировой конъюнктуры на финансовых рынках, характеризующийся 

падением уровня жизни, снижением реальной заработной платы, что усилило 

перераспределение трудовых ресурсов между регионами и отраслями экономики. 

Сохраняющееся длительный период накопление негативных внутренних 

факторов, таких как снижение покупательной способности рубля, рост цен и 

инфляции, в совокупности с падением цен на нефть, привела к очередному 

кризису во второй половине 2014 г., что усилило тенденцию к перетоку трудовых 

                                                           
1 Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения. Под ред. Гимпельсона В., 
Капелюшникова, Р., Рощина, С. Центр стратегических разработок. – М., 2017. – 145 с.; Стрельченко, Е. А. 
Современная модель рынка труда: институциональная динамика и особенности в России / Е. А. Стрельченко, Ю. 
К. Марченко // Journal of Economic Regulation. – 2019. – Т. 10, № 3. – С. 37-49. – DOI 10.17835/2078-
5429.2019.10.3.037-049.; Мухина, И. И. Занятость и безработица: кризис или новые возможности / И.И. Мухина, 
Е.Н. Синдяшкина //Социально-трудовые исследования. – 2020. – №40(3). – С. 56-67. 
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ресурсов в теневой сектор экономики и оттоку квалифицированных кадров из 

страны; 

IV этап (2015 г. – по настоящее время) – период стабилизации экономики 

регионов в условиях нарастания внешних и внутренних вызовов. Характеризуется 

невысокими темпами роста экономики, относительной устойчивостью сферы 

занятости к экономическим колебаниям на финансовом рынке, что привело к 

количественным и качественным изменениям в структуре трудовых ресурсов, к 

примеру, притоку неквалифицированных трудовых ресурсов и оттоку 

квалифицированных кадров, занятых в высокотехнологичных отраслях 

экономики.  

В данном исследовании нами предпринята попытка тщательного изучения 

именно четвертого этапа, так как в данный период уместилось наибольшее 

количество вызовов для всех сфер жизнедеятельности государства: 

экономический кризис, санкционное давление, пандемия и специальная военная 

операция, предполагающая присоединение новых территорий. В этой связи его 

изучение представляет собой особый исследовательский интерес. 

Пандемия 2019 года затронула весь спектр экономических отношений, 

нарушив привычную организационную структуру взаимодействия в большинстве 

сфер жизнедеятельности человека. Это не замедлило сказаться на рынке трудовых 

ресурсов, привело к трансформации его привычной структуры в силу массового 

оттока кадров и роста безработицы, что усилило цифровые тенденции на данном 

рынке. 

Начало специальной военной операции и последовавшая за нею частичная 

мобилизация еще больше усложнили ситуацию оттока трудовых ресурсов из 

страны. «По данным исследования Kontakt InterSearch Russia, 83% компаний не 

были готовы к частичной мобилизации, у 8% имелся приблизительный план 

действий, и только 9% компаний успели подготовиться к такому варианту 

развития событий. Сейчас процент работодателей, у которых есть понимание, как 

действовать в случае новых волн мобилизации, вырос и равен 15%. Частичный 
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план действий на будущее имеется у 62% компаний»1. Центр стратегических 

разработок в исследовании региональных рынков трудовых ресурсов отмечает, 

что «события начала 2022 года запустили процесс структурной трансформации 

российской экономики и поиска ею нового равновесного состояния с учётом 

изменения географии международной торговли и перестройки логистических 

цепочек, поиска новых источников передовых технологий и роста стоимости 

капитала»2.  

Работодатели во всех регионах страны столкнулись с проблемой оттока 

профессиональных кадров, которая была связана не только с призывом на 

военную службу, но и отъездом специалистов из страны. Проблему остро 

ощутили узкоспециализированные организации, дефицит кадров оценили, как 

вызов года. Для исправления ситуации были предприняты срочные меры по 

переводу сотрудников на дистанционный формат с возможностью переезда, а 

также предоставления отсрочки от мобилизации для критически важных 

специальностей, внезапное отсутствие которых нарушит производственный 

процесс. 

Таким образом, на протяжении трех предыдущих десятилетий 

распределение трудовых ресурсов в России было подвержено самым 

значительным изменениям, связанным с экономическими и социальными 

факторами. 

Так, в девяностые годы наблюдался переход к рыночной экономике после 

распада СССР. Были приняты реформы, которые ослабили регулирование 

процесса распределения трудовых ресурсов и повысили гибкость рынка данного 

вида экономических ресурсов, что привело к увеличению числа 

нетрудоустроенных и сокращению рабочих мест в некоторых отраслях 

экономики. 

                                                           
1 Каприелова, С. Итоги мобилизации: кадровые вызовы. – URL: https://uprav.ru/blog/itogi-mobilizatsii-i-kadrovye-

vyzovy/ 
2 Региональные рынки труда в новых экономических условиях. Фонд «Центр стратегических разработок». – 2022. – 
Май. – С. 2. 
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Двухтысячные годы отмечены экономическим ростом и укреплением 

государственности. Были проведены реформы, направленные на 

совершенствование социальной защиты работников и создание условий для 

привлечения инвестиций, развитие экономических отношений и преодоление 

тенденции снижения экономически активной части трудовых ресурсов.  

2010-е годы можно охарактеризовать как период экономической 

нестабильности и санкций. В связи с этим были приняты меры, направленные на 

повышение конкурентоспособности экономики и создание новых рабочих мест. В 

том числе, была внедрена государственная программа поддержки 

трудоустройства населения и внедрения мер, направленных на сглаживание 

региональных диспропорций и достижение рационального распределения 

трудовых ресурсов внутри регионов и между региональными социально-

экономическими системами. 

В текущий период в условиях быстрого развития информационных 

технологий и искусственного интеллекта набирает обороты модель «гибкого 

труда» и удаленной работы, ускорения цифровизации и перехода к новым формам 

трудовых отношений. При этом именно трудовые ресурсы выступают в качестве 

стратегического вида экономических ресурсов, самой активной частью 

производственного процесса, обеспечивая развитие региональных экономик и 

переход экономической системы из одного устойчивого состояния в другое. 

Таким образом, роль трудовых ресурсов исторически значима для создания 

единого экономического пространства. Трудовым ресурсам отводится ключевая 

роль во всей совокупности экономических ресурсов, сосредоточенных как в 

общей системе пространственного распределения экономических ресурсов, так и 

внутри конкретного территориального образования (региона), что позволило 

сформировать отраслевые и производственные особенности регионов РФ. Что 

касается специфики трудовых ресурсов, то она зависит от специфики развития 

конкретного региона и заключается в свойственных данному региону структуре 

трудовых ресурсов, их качественных и количественных характеристиках. 

Поэтому пространственное распределение трудовых ресурсов определяется 
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спецификой регионального развития, учет которой должен являться приоритетом 

при проведении оценки трудовых ресурсов и разработке программ социально-

экономического развития регионов. 

 

 

 

1.2. Пространственное распределение трудовых ресурсов и его влияние 

 на региональное экономическое развитие 

 

 

 

Направленность регионального экономического развития зависит от 

множества факторов и условий. Приоритетным фактором является 

пространственное распределение экономических ресурсов, свойственное региону, 

основным из которых выступают трудовые ресурсы. В современных 

экономических условиях качественные и количественные параметры 

пространственного распределения трудовых ресурсов, характеристика ключевых 

процессов изменений их пространственного распределения в совокупности 

характеризуется состоянием рынка трудовых ресурсов отдельно взятого региона. 

Целесообразность использования в данном исследовании термина «рынок 

трудовых ресурсов», при наличии широко используемой дефиниции «рынок 

труда», обусловлена тем, что эти термины не тождественны, у них различное 

экономическое содержание, и у каждого – своя область применения. Так, в 

классическом понимании рынок труда означает систему социально-трудовых 

отношений, возникающих между работодателями и наемными работниками на 

основе регулирования спроса и предложения по поводу оплаты труда и условий 

его осуществления в общественном производстве. Из данной трактовки следует, 

что рынок труда охватывает исключительно категорию экономически активного 

населения страны, что представляется нам достаточно узким в рамках данного 

исследования. В настоящее время рынок труда претерпевает изменения, которые 
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отражаются, в том числе, на качественном составе участников данного рынка. 

Возможности приложения своих способностей ищут не только экономически 

активные граждане, но и пенсионеры, подростки, мигранты, не являющиеся 

гражданами страны, но имеющие разрешение на работу и право перемещаться из 

одного региона страны в другой. Применение термина «рынок трудовых 

ресурсов» вызвано и активными трансформационными процессами в структуре, 

качественном состоянии трудовых ресурсов, кардинальными изменениями на 

рынке труда. Основываясь на определении трудовых ресурсов, данном нами в 

предыдущем параграфе работы, под термином «рынок трудовых ресурсов» мы 

будем понимать систему социально-экономических отношений, сложившуюся по 

поводу регулирования спроса и предложения трудовых ресурсов, включающих, 

как экономически активное население страны, так и лиц, находящихся за 

пределами трудоспособного возраста, а также людей, не являющихся гражданами 

РФ, но имеющих разрешение на трудоустройство в регионах РФ.  

Исследовательская задача, поставленная нами, предполагает анализ 

региональных особенностей рынка трудовых ресурсов с целью формирования 

профессиональной компоненты трудовых ресурсов региона и оценки её влияния 

на региональное экономическое развитие, а также поиска инструментов 

нивелирования различий в экономическом региональном развитии. 

Как уже отмечалось выше, среди ключевых этапов развития рынка 

трудовых ресурсов в России четвертый этап наиболее интересен с точки зрения 

оценки состояния данного вида экономических ресурсов. Отметим, что 

численность экономически активного населения страны, работающие и 

нетрудоустроенные в совокупности, определяет предложение трудовых ресурсов 

на рынке. Кроме того, на предложение влияют данные о количестве трудовых 

мигрантов, въехавших в страну, и данные о количестве экономически активного 

населения, выехавшего из страны. Если опираться на официальные 

статистические данные, то в качестве показателя используется рабочая сила и 

динамика её численности, что позволяет судить об объемах предложения рабочей 

силы в стране. Так, данные о динамике численности рабочей силы и занятого 
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населения Российской Федерации в период 2015-2022 гг., представленные в 

таблице 1.4, дают представление об объемах нетрудоустроенного населения в 

стране, изменение которого за указанный период претерпело незначительные 

колебания. Это говорит о том, что объем предложения трудовых ресурсов 

достаточно стабилен по годам. 

В 2015 г. прирост рабочей силы произошел за счет вхождения Республики 

Крым в состав РФ. С этого года данные по Крыму начали учитываться Росстатом. 

Кроме того, повышение пенсионного возраста повлияло на прогнозные значения 

предложения трудовых ресурсов, которые впоследствии подтвердились. 

Сокращение рабочей силы после 2019 г. обусловлено, кроме прочих факторов, 

также пандемией, вызвавшей сокращение численности в том числе 

трудоспособного населения. 

 

Таблица 1.4 – Динамика численности рабочей силы и занятого населения в 

Российской Федерации в период 2015-2022 гг.(разработано автором на основе 

источников 1) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Численность рабочей силы, 

тыс. чел. 76588 76636 76109 76011 75226 74777 75222 74809 

В % к предыдущему году - 100,1 99,3 100,1 99,0 99,4 100,5 99,4 

Численность занятых, тыс. 

чел. 72324 72393 72142 72354 71765 70461 71598 71861 

В % к предыдущему году - 100,1 99,7 100,5 99,1 98,1 101,6 100,4 

 

Нами проведен анализ динамики численности рабочей силы в российских 

регионах за соответствующие годы. Выборочные данные представлены в 

таблицах А.1 и А.2 Приложения А, где собрана статистика по численности 

рабочей силы и занятых за период 2015-2022 гг. в разрезе федеральных округов и 

регионов, в них входящих. 

За приведенный период с 2015 по 2022 г. положительная динамика прироста 

численности рабочей силы стабильно наблюдалась в Москве, Московской 

                                                           
1 Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей силы). – 

2022. Стат.сб. / Росстат. – M., 2022. – С. 12; Трудовые ресурсы, занятость и безработица. – URL: 

https://rosstat.gov.ru/labour_force#. 
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области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По состоянию на конец 

2022 г. численность занятых в Москве была 7,1 млн человек, что является 10% от 

численности рабочей силы страны, и это первое место. В Московской области 

зафиксировано немногим более 4 млн человек занятых, что стало вторым 

результатом по стране. Число занятых в Санкт-Петербурге превысило 3 млн 

человек, а в Ленинградской области – 1,02 млн человек, что составляет третий и 

четвертый результат соответственно. «В этих двух крупнейших российских 

агломерациях работают более 15 млн человек, что составляет более 20% всей 

численности рабочей силы страны»1. 

В целом за последние восемь лет было создано около 1,2 млн 

дополнительных рабочих мест2. По состоянию на конец 2019 г. работу имели 

71,9 млн человек. В период с 2017 по 2019 г. в 25 регионах страны количество 

рабочих мест увеличилось, но вместе с тем в 60 регионах России – сократилось. 

Обращает на себя внимание тот факт, что регионы с положительной динамикой 

прироста рабочих мест компенсировали примерно половину сокращения рабочих 

мест в остальных субъектах РФ. В общем, за рассматриваемый период, с 2015 по 

2022 г., ситуацию можно оценить, как оптимистичную. Прирост числа рабочих 

мест суммарно наблюдался в 30 регионах России. Основной рост происходил за 

счет активного создания рабочих мест у так называемых регионов-лидеров. За 

предыдущие восемь лет, согласно проанализированным данным, происходит 

постепенный переток работников в экономически развитые субъекты РФ. 

Начиная с 2015 г., наметилась тенденция повышения занятости населения в 

целом по России. К 2018 г. уровень занятости составил 65,6%, увеличившись по 

сравнению с 2015 г. на 0,3%. Эксперты объясняют это связью со снижением 

коэффициента безработицы до 4,8%3. 

                                                           
1 В большинстве регионов ситуация на рынке труда улучшилась: рейтинг. – URL: 

https://riarating.ru/regions/20230417/630240681.html.  
2 Рейтинг регионов по числу созданных рабочих мест. – URL: https://riarating.ru/regions/20190416/630123373.html; 

Рейтинг регионов по динамике рынка труда. – URL: https://riarating.ru/infografika/20230417/630240675.html. 
3 Ахапкин, Н. Ю. Структурные изменения на российском рынке труда (региональный аспект) / Н.Ю. Ахапкин // 

Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2019. – № 6. – С. 27. – DOI 10.24411/2073-6487-2019-

10068. 

https://riarating.ru/regions/20190416/630123373.html
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Отметим, что в регионах ситуация была в целом неоднородной, поэтому 

единой тенденции не прослеживалось. Примерно в половине регионов страны 

уровень занятости рос, а в оставшейся части – снижался. Среди регионов-лидеров 

в 2018 г. по росту занятости населения можно выделить Республику Ингушетия (с 

10,5% в 2017 г. до 22,7% в 2018 г.), где прирост составил 12,2%. Чеченская 

Республика показала прирост занятости в 2018 г. 10% – с 14,8% в 2017 г. до 24,8% 

в 2018 г. В Республике Северная Осетия – Алания прирост занятости составил 

9,2%, то есть с 15,1% в 2017 г. до 24,3% в 2018 г. В этих регионах отмечался 

прирост числа рабочих мест при сохранении имеющегося уровня безработицы. В 

числе регионов, где было отмечено максимальное снижение занятости, – 

Кировская область (уровень занятости снизился за год на 5%). 

Отметим, что уровень занятости непосредственно коррелирует с уровнем 

экономической активности. В 2018 г. показатель экономической активности также 

снизился в 49 регионах РФ. Наиболее значительное снижение экономической 

активности по сравнению с 2015 г. произошло в Чеченской Республике – на 5,8%, 

в Чувашской Республике – на 5,3% и в Чукотском автономном округе – на 4,9%. 

Негативная динамика показателя экономической активности периода 2017-

2019 гг. связана с демографическими тенденциями. В этот период на рынок труда 

выходят представители относительно малочисленного поколения – рожденные в 

промежутке 2000-2010 гг., тогда как на пенсию отправляется поколение более 

многочисленное – рожденные в 1950-1960-е гг. Фактор старения населения 

сказывается непосредственно на уровне экономически активной части населения 

страны.  

В целом с 2017 по 2019 г. в десятку регионов-лидеров по росту занятости 

через создание рабочих мест вошли: «Москва, Московская область, 

Краснодарский край, Челябинская область, Санкт-Петербург, Севастополь, 

Республика Крым, Республика Ингушетия, Воронежская область и Чеченская 

Республика»1. В Чеченской Республике было создано 23,3 тыс. рабочих мест. В 

                                                           
1 Ахапкин, Н. Ю. Структурные изменения на российском рынке труда (региональный аспект) / Н.Ю. Ахапкин // 

Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2019. – № 6. – С. 27. – DOI 10.24411/2073-6487-2019-

10068. 
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Красноярском крае, Тюменской и Калининградской областях прирост составил 

около 20 тыс. рабочих мест в каждом, что является высоким показателем, 

сопоставимым с регионами-лидерами, замыкающими первую десятку. За 

указанный период в перечисленных регионах в совокупности создано 617 тыс. 

рабочих мест1. 

Также с 2017 по 2019 г. максимальное снижение рабочих мест в процентном 

отношении наблюдалось в Курганской области – превысило 10%. К числу пяти 

регионов-аутсайдеров за указанный период кроме Курганской области можно 

отнести: «Орловскую область, где сокращение рабочих мест составило 9,1%, 

Оренбургскую область – 8,0%, Пензенскую область – 7,5%, Республику Северная 

Осетия-Алания – 7,3%»2. Таким образом, в некоторых регионах годичный 

прирост занятости на общую тенденцию влияния не оказывал, поскольку в 

дальнейшем в диапазоне трех лет демонстрировал понижательную тенденцию. 

По итогам 2020 г. регионом с самой высокой занятостью населения стал 

Чукотский автономный округ: там работает 74,3% экономически активного 

населения. Далее идут ЯНАО – 71,7%, Магаданская область – 68,4%, ХМАО – 

67,9% и Камчатка – 67,7%. Самый низкий уровень занятости отмечен в Северной 

Осетии – 39,2%, Дагестане – 43,2%, Карачаево-Черкесии – 45,4%. Средний 

уровень занятости населения по стране в 2020 г. составил 58%. Количество 

официально зарегистрированных безработных граждан в РФ за период пандемии 

(с 2019 по 2021 г.) выросло с 727 тыс. до 3,6 млн человек. 

В 2022 г. среди регионов страны по числу занятых на первое место вышла 

Республика Дагестан. В этом субъекте РФ за 2022 г. количество занятых достигло 

значения 92,5 тыс. чел., прирост составил 8%. Однако уровень безработицы в 

республике остается также одним из самых высоких в России – 12,2%, хотя в 

2021 г. этот показатель составлял 15,1%. Второе место по приросту численности 

занятых занимает Алтайский край: прирост составил 68 тыс. чел. На третьем 

месте Ленинградская область – 59,4 тыс. чел. Также в числе регионов-лидеров: 

«Саратовская область – 33 тыс. чел., Севастополь – 32,4 тыс. чел. и Ростовская 

                                                           
1 РИА Рейтинг. Названы регионы-лидеры по росту числа занятых. – URL: https://ria.ru/20230417/zanyatost-

1865712248.html 
2 Рейтинг регионов по динамике рынка труда. – URL: https://riarating.ru/infografika/20230417/630240675.html  
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область – 25,4 тыс. чел. В первой десятке по абсолютному приросту числа 

занятых, кроме указанных регионов: Республика Башкортостан, Чеченская 

Республика, Московская область и Ставропольский край. Топ-10 регионов за 

последний год обеспечили прирост занятости около 400 тыс. чел.»1. 

Сокращение числа рабочей силы в 2022 г. затронуло 40 субъектов РФ, тогда 

как в 2021 г. данный процесс наблюдался в 46 регионах страны. В 2022 г. в 

Пензенской и в Мурманской областях число работающих снизилось более чем на 

3%, что является максимальным показателем по стране. Помимо вышеназванных 

двух регионов, также в пятерку антирейтинга входят: «Чукотский автономный 

округ – 3%, Новгородская область – 2,8% и Красноярский край – 2,8%»2. 

Занятость в разрезе регионов РФ по видам экономической деятельности 

претерпела незначительные изменения, что обусловлено технологической 

модернизацией и сменой парадигмы потребления населения страны. Кроме того, 

статистика не отражает некоторые сферы деятельности, например, IT-сегмент, где 

резко возросла занятость. В целом за рассматриваемый период 2015-2022 гг. эти 

сдвиги происходили медленно, следовательно, структурная трансформация 

происходит в определенном темпе, обусловленном изменениями в 

государственной политике и обществе. Распределение занятых по основным 

видам экономической деятельности за период 2015-2022 гг. представлено нами в 

таблице 1.5. 

Исходя из данных таблицы 1.5, существенное снижение численности 

трудоустроенных отмечено в сельском хозяйстве и операциях с недвижимостью, 

рост – в строительстве и добыче полезных ископаемых, остальные же сферы не 

претерпели существенных изменений. Если в 2015 г. в сфере строительства было 

занято 8,8%, то к 2022 г. значение занятых составило 9,3%. Таким образом, 

значение показателя занятости увеличилось на 0,5%. Остальные сферы показали 

менее значимые результаты, однако в целом прирост отмечается по многим 

сферам деятельности и колеблется в диапазоне 0,1-0,3%. 

 

                                                           
1 РИА Рейтинг. Названы регионы-лидеры по росту числа занятых. – URL: https://ria.ru/20230417/zanyatost-

1865712248.html. 
2 Рейтинг регионов по динамике рынка труда. – URL: https://riarating.ru/infografika/20230417/630240675.html 
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Таблица 1.5 – Распределение занятых по основным видам экономической 

деятельности за период 2015-2022 гг., %1 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

7,5 7,5 7,1 6,9 6,7 6,5 6,3 6,5 

Добыча полезных ископаемых 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 

Обрабатывающие 
производства 

14,2 14,2 14,2 14,1 14,0 14,0 14,1 14,4 

Строительство 8,8 8,6 8,8 8,9 9,0 8,9 9,2 9,3 

Оптовая и розничная 
торговля; бытовые услуги, 
гостиницы, рестораны 

18,9 18,9 19,0 19,1 19,0 18,8 18,7 18,8 

Транспортировка и хранение 8,2 8,3 7,3 7,5 7,6 7,8 8,0 8,2 

Финансовая и страховая 
деятельность 

2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,6 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

9,9 7,2 2,7 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 

Государственное управление 
и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
обеспечение 

5,2 5,2 5,2 5,1 5,2 5,2 5,1 5,2 

Образование 7,7 7,7 7,7 7,6 7,6 7,7 7,5 7,4 

Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг 

6,4 6,4 6,2 6,2 6,2 6,3 6,3 6,4 

 

Изученная нами динамика численности рабочей силы в российских 

регионах за указанные в таблице годы демонстрирует, во-первых, нарастание 

неравномерности в распределении населения по территории России; во-вторых, 

устойчивую тенденцию к сокращению трудовых ресурсов в стране; в-третьих, 

снижение предложения на рынке трудовых ресурсов в большинстве регионов 

страны. Перечисленные факторы усугубляют дифференциацию в регионах по 

уровню жизни. Отметим, что за рассматриваемый период российский рынок 

трудовых ресурсов сохранил устойчивость, но вместе с ней и ряд проблем. Так, на 

отечественном рынке трудовых ресурсов, вне зависимости от региональной 

принадлежности, перманентный характер носят проблемы структурного и 

институционального свойства. Это объясняется особенностями 

пространственного распределения отраслей российской экономики, масштабами 

                                                           
1 Российский статистический ежегодник 2022. – С. 121; Российский статистический ежегодник 2019 [Электронный 

ресурс]. – С. 122. – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994 

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994
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неформального сектора, недостаточностью подготовки 

высококвалифицированных специалистов для всех сфер экономики страны. 

Наиболее актуальная среди этих проблем – региональная дифференциация 

рынков трудовых ресурсов. Сама по себе такая дифференциация – явление вполне 

естественное для многих стран, в том числе достаточно развитых. Практически 

любая национальная экономика имеет перекосы в структуре занятости, однако их 

степень существенно различается по странам, что, по сути, и отличает экономики 

разных стран друг от друга. 

Трансформация структуры занятости является важнейшим процессом, 

реализующимся на рынке трудовых ресурсов. Исходя из краткого анализа 

численности рабочей силы и трудоустроенного населения, сформулируем 

основные направления трансформации российского рынка трудовых ресурсов, 

сложившиеся в 2022 г. 

1. Прежде всего на структуре занятости отразился отток крупных 

зарубежных компаний с российского рынка, в связи с чем приоритет в части 

трудоустройства сместился в сторону отечественных компаний. «По данным 

опросов, порядка 41,6% россиян выбирают работу в отечественных компаниях в 

поиске стабильности. К числу недостатков работы в отечественной компании 

респонденты относят те же недостатки, которые есть и при работе на зарубежную 

фирму: отсутствие структурированности отделов и функций (30%), 

обезличивание работников (26,8%), отсутствие карьерного роста. Чаще 

респонденты отмечали как недостаток невысокую зарплату – ниже среднего 

уровня на рынке (36,6%), а также невозможность повысить зарплату за счет 

карьерного роста (28,1%). Среди преимуществ сотрудничества в зарубежной 

компании остается: возможность работать с узнаваемым международным 

брендом (73,3%), привлекательный социальный пакет (65,1%), масштабные 

проекты и задачи (52,7%), высокая заработная плата (52,1%)»1. 

                                                           
1 Рынок труда в России 2022: аналитика, прогнозы, тренды. – URL: https://www.audit-

it.ru/articles/personnel/a111/1071206.html. 
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2. Также на трансформацию структуры занятости оказала влияние 

частичная мобилизация, что привело к увеличению спроса на вакансии с бронью. 

С октября 2022 г. работодатели стали чаще указывать на наличие брони в 

вакансии. Значительная часть выставляемых вакансий с бронью касалась врачей и 

медицинских работников, IT-специалистов, строителей и рабочих 

специальностей. Соискатели были готовы терять в зарплате при переходе на 

новую работу с целью получить бронь. С завершением частичной мобилизации 

спрос и предложение в отношении вакансий с бронью постепенно снижались. В 

начале 2023 г. вакансий с пометкой о брони на рынке практически не осталось, 

тенденция оказалась временной. 

3. Еще одним направлением, усиливающим трансформацию рынка 

трудовых ресурсов, является растущий спрос на удаленную занятость. С начала 

сентября 2022 г. по начало октября 2022 г. спрос на вакансии с удаленной работой 

возрос на 89%. Доля вакансий, предлагающих удаленную занятость, выросла с 3 

до 5,4%, но все равно остается незначительной в сравнении со спросом. К 

причинам обострения данной тенденции относится прежде всего тот факт, что не 

все уехавшие из России в 2022 г. смогли найти работу за рубежом и для многих 

выходом в сложившейся ситуации стала именно дистанционная занятость. Кроме 

фактора оттока рабочей силы за рубеж спрос на дистанционную работу 

неуклонно растет год за годом по причине роста IT-отрасли в целом. Так, рост 

темпов цифровизации регионов страны вовлекает все большее число лиц, 

имеющих возможность работать удаленно. К ним относятся совершенно 

различные категории граждан: инвалиды, женщины в отпуске по уходу за 

ребенком, люди, ухаживающие за престарелыми родителями, инвалидами и т.д., 

все те, кому важна частичная занятость либо в силу личных убеждений не 

целесообразен поиск работы в офисе. Кроме того, уровень оплаты труда в IT-

сегменте неуклонно растет за счет экономии на содержании офиса, что также 

стимулирует приток рабочей силы в данную сферу. 

В целом произошедший отток кадров на рынке трудовых ресурсов под 

воздействием как внутренних, так и внешних факторов лишь подчеркнул 
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усиление направленности данной тенденции. На государственном уровне 

решение проблемы занятости ведется непрерывно. В частности, Правительством 

РФ в конце 2021 г. было принято решение о «содействии занятости молодежи 

посредством мер Программы поддержки до 2030 г. Распоряжение Правительства 

от 14.12.2021 № 3581-р предполагает предоставление субсидий работодателям за 

трудоустройство молодых работников, содействие в переезде в регионы с 

дефицитом на рынке труда, организацию обучения студентов, развитие 

предпринимательской инициативы»1. К числу конкретных действий по 

трудоустройству молодежи можно отнести: предоставление работодателям 

льготных доплат за трудоустройство молодежи, внедрение наставничества на 

предприятиях, содействие переезду молодежи в регионы с дефицитом кадров, 

доплаты молодым учителям, оставшимся работать в селе либо на периферии, 

развитие молодежных предпринимательских инициатив. 

На основании Постановления Правительства от 09.02.2022 № 139 

«молодежь от 14 до 35 лет также получила возможность бесплатно обучиться 

наиболее востребованным профессиям. Раньше эта возможность была только у 

людей старше 50 лет и женщин с маленькими детьми»2. Обучение доступно 

лицам: рискующим потерей рабочего места, закончившим военную службу или 

обучение по специальным программам, не трудоустроенным в течение четырех 

месяцев пребывания на учете в службе занятости, а также лицам без образования. 

«В соответствии с Постановлением № 398 Правительства РФ от 18.03.2022, 

за прием на работу сотрудников в возрасте до 30 лет компании будут получать 

субсидии, размер которых составляет три МРОТ, увеличенных на региональный 

коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных»3. 

Подобную программу следует расценивать как господдержку с субсидированием 

найма отдельных категорий лиц: молодых специалистов без опыта работы либо 

                                                           
1 Об утверждении Долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 г. : Распоряжение 

Правительства от 14.12.2021 г. № 3581-р. – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403136100/ 
2 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 369 : 
Постановление Правительства от 09.02.2022 г. № 139. – URL: https://ipbd.ru/doc/0001202202110023/ 
3 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 362 : 
Постановление №398 Правительства РФ от 18.03.2022 г.. – URL: https://ipbd.ru/doc/0001202203210028/ 
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лиц без образования, а также инвалидов, сирот, попечителей 

несовершеннолетних. 

«На основании Постановления Правительства РФ от 19.03.2022 № 410 

предоставляется расширенный доступ к социальным контрактам для безработных, 

которые стали таковыми с начала марта 2022 г. и признаны в статусе 

безработного на момент обращения»1. Ранее, такие лица получали пособие по 

безработице. С момента принятия Постановления с нетрудоустроенными 

гражданами заключается договор на предоставление им услуг социального, 

медицинского характера, продуктов питания, целевых выплат либо иного, что 

необходимо. Взамен, безработный обязуется переобучиться, трудоустроиться 

либо открыть свое дело. Подобная практика стимулирует граждан перейти на 

режим самообеспечения. 

Еще один шаг поддержки установлен на основании «Указа Президента РФ от 

02.03.2022 № 83, который предполагает ряд мер по поддержке IТ-сферы»2. 

Благодаря ему упрощена процедура трудоустройства иностранных IT-специалистов 

на российском рынке труда. Также специалисты IТ-сферы получили отсрочку от 

призыва на военную службу и возможность оформить ипотеку по льготной ставке.  

Однако не все законодательные меры дают ощутимые результаты. Далеко не 

все категории лиц, кого касаются программные новшества, ознакомлены с ними, 

мероприятия по информированию не реализованы на практике в полном объеме. В 

ряде регионов сохраняется напряженность на рынке трудовых ресурсов и 

недооцененность профессиональных кадров по ряду специальностей. Также 

имеются перекосы, когда ряд региональных администраций в погоне за 

показателями уделяют повышенное внимание именно трудоустройству молодежи, 

что отрицательно влияет на конкуренцию на рынке трудовых ресурсов. 

Некоторые новшества в части развития рынка трудовых ресурсов коснулись 

изменений работы региональных центров занятости. Так, Методические 

                                                           
1 О внесении изменения в перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи : 
Постановление Правительства РФ от 19.03.2022 г. № 410. – URL: https://ipbd.ru/doc/0001202203210020/ 
2 О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации. – 
Указ Президента РФ от 02.03.2022 г. № 83. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001 
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рекомендации1 предусматривают переход на проактивный формат работы, который 

предполагает: взаимодействие с компаниями, в которых есть вероятность 

высвобождения персонала, и сотрудничество с компаниями, в которых существуют 

вакансии. Для осуществления указанных направлений работы центры занятости 

наделяются дополнительными функциями: «превентивный мониторинг, 

предусматривающий контакт с предприятием для своевременного выявления 

работников, подвергшихся процедуре увольнения; предложение пакета мер 

поддержки, включая федеральные, в зависимости от складывающейся ситуации; 

формирование реестра сотрудников, находящихся в зоне риска потери работы; 

составление индивидуального плана мероприятий, в котором отражается в том числе 

численность работников предприятия, которые будут охвачены каждой из 

возможных мер поддержки федерального и регионального уровня»2.  

Отметим, что на региональном уровне довольно эффективной формой 

прямого взаимодействия всех заинтересованных участников рынка трудовых 

ресурсов является ярмарка трудоустройства, которая проводится по инициативе 

Министерства труда и социальной защиты РФ. Под его эгидой создан проект 

«Работа России. Время возможностей», который носит всероссийский охват, 

проводится на 940 площадках, объединяет работодателей, граждан, желающих 

найти работу или получить новую профессию, образовательные организации, а 

также службы занятости, которые реализуют свои государственные программы по 

содействию занятости. В регионах страны на ярмарочных площадках по 

трудоустройству карьерные и кадровые консультанты центров занятости, созданных 

проектом «Работа России», а также эксперты в области кадров могут помочь 

соискателям отобрать отрасли и сферы деятельности для дальнейшего 

трудоустройства. 

                                                           
1 Методические рекомендации по внедрению единых требований к организации деятельности органов службы 

занятости населения в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации федерального проекта 

«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности 

труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», утв. Приказом Минтруда 

России от 29.04.2019 № 302 (ред. от 27.06.2019). – URL: https://rulaws.ru/acts/Metodicheskie-rekomendatsii. 
2 Богатырева, Т. Господдержка для рынка труда во время санкций. – URL: https://uprav.ru/blog/gospodderzhka-rynka-

truda-v-period-sanktsiy. 
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По задумке организатора необходимо осуществить знакомство с 

модернизированными кадровыми центрами «Работа в России», чтобы 

продемонстрировать новые возможности современной службы занятости. «По 

данным Минтруда России, в каждом регионе своя программа, составленная в 

соответствии с отраслевыми особенностями регионов и с учетом специфики 

локального рынка трудовых ресурсов. Рекордсмен по числу площадок – Алтайский 

край, где сформировано 75 объектов. В Красноярском крае – 74 площадки, в 

Республике Татарстан – 41 площадка, в Краснодарском крае – 49 площадок, в 

Кировской и Ростовской областях – по 37 площадок»1. Особое внимание в проекте 

«Работа в России» уделяется содействию трудоустройства молодых кадров, что 

совпадает с вектором нормативно-законодательной базы по поддержке занятости 

молодежи страны. Таким образом, политика государства направлена на повышение 

мотивации к трудоустройству на региональных рынках трудовых ресурсов, 

содействие трудовому воспитанию подрастающего поколения, его 

профессиональное самоопределение и творческую реализацию. В этом контексте 

для усиления действенности нормативно-правовых документов и работы служб 

занятости важны мотивационные и воспитательные программы, которые должны 

реализовываться через учебные и образовательные учреждения страны. 

Таким образом, на основании анализа отметим, что структура рынка трудовых 

ресурсов в Российской Федерации формируется под влиянием различных факторов 

и процессов. Все ее составляющие тесно и непосредственно связаны друг с другом. 

К этим факторам относятся:  

1. Население и рабочая сила. Структура рынка трудовых ресурсов в первую 

очередь зависит от состава населения и доступности рабочей силы, поскольку в 

России проживает многочисленное и многонациональное население различных 

возрастных групп, обладающее разными квалификациями и навыками. 

Факторы, такие как рождаемость, смертность и миграция также оказывают 

влияние на структуру трудовых ресурсов. В частности, сокращение численности 

                                                           
1 Жандарова, И. Ярмарка трудоустройства пройдет одновременно на 940 площадках в регионах России. – URL: 

https://rg.ru/2023/04/11/iarmarka-trudoustrojstva-projdet-odnovremenno-na-940-ploshchadkah-v-regionah-rossii.html. 
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населения или изменение его возрастной структуры могут привести к изменениям в 

спросе на определенные рабочие места. 

3. Образование и профессиональная подготовка. Структура рынка трудовых 

ресурсов связана с уровнем образования и профессиональной подготовки 

работников. Российская система подготовки профессиональных кадров играет 

важную роль в формировании структуры рынка трудовых ресурсов, определяя 

специализацию и квалификацию рабочей силы. 

4. Технологические изменения. Внедрение новых технологий и автоматизация 

производственных процессов также оказывают влияние на структуру рынка 

трудовых ресурсов. Некоторые виды работ могут становиться ненужными или менее 

востребованными из-за цифровизации и современных технических решений, в то 

время как требования к компетенциям по некоторым специальностям могут лишь 

возрастать. 

5. Доминирование некоторых отраслей и сфер экономики в национальной и 

региональных экономиках. Структура рынка трудовых ресурсов существенно 

зависит от секторов экономики, которые развиваются в стране и регионе. В России к 

числу наиболее трудоемких отраслей относятся атомная энергетика, тяжелая 

промышленность и станкостроение, сельское хозяйство, строительство, торговля, 

индустрия информационных технологий и сфера услуг. 

6. Государственная политика. Государственное регулирование трудовых 

отношений влияет на структуру рынка трудовых ресурсов. Законы, нормативные 

акты и коллективные договоры устанавливают права и обязанности работодателей и 

работников, условия труда, защиту трудовых прав и социальные гарантии. Это 

может влиять на выбор и предпочтения работников и работодателей в отношении 

определенных видов занятости и типов контрактов. 

7. Экономическая ситуация в стране и отдельных регионах. Состояние 

экономики и конъюнктура рынка также существенно влияют на структуру рынка 

трудовых ресурсов. В периоды экономического роста и стабильности спрос на 

работников может возрастать, а безработица снижаться. Однако в условиях 
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экономического спада или кризиса сокращается формирование и предложение 

рабочих мест и снижается уровень занятости. 

8. Миграция рабочей силы. Миграция работников из других регионов или 

стран также влияет на структуру рынка трудовых ресурсов. При притоке мигрантов 

возможно изменение спроса на определенные виды работ, а также рост конкуренции 

на рынке. 

9. Социокультурные факторы. Факторы, связанные с социально-культурной 

сферой, такие как изменение ценностей и предпочтений работников, их семейные и 

жизненные обстоятельства также оказывают влияние на структуру рынка трудовых 

ресурсов, поскольку этими факторами может объясняться миграция рабочей силы в 

стране. 

Структура рынка трудовых ресурсов в России динамична и постоянно 

меняется под влиянием вышеуказанных факторов. Она может различаться в разных 

регионах страны, в разных секторах экономики, а также в зависимости от текущей 

ситуации на рынке трудовых ресурсов.  

Ввиду значительной территориальной дифференциации рынков трудовых 

ресурсов не представляется возможным идентифицировать национальную модель 

рынка. К факторам, оказывающим влияние на формирование национальной модели 

рынка трудовых ресурсов, можно отнести социально-политические характеристики 

региона, демографические условия и институциональные параметры 

взаимодействия, значения которых чрезмерно полярны в разрезе регионов и 

ограничены базами данных рекрутинговых агентств, структурированными по 

условиям найма и оплаты труда в организациях различных отраслей и сфер 

деятельности. 

Понимание и анализ выделенных нами факторов помогают правительству, 

работодателям и работникам принимать решения и адаптироваться к изменениям на 

рынке трудовых ресурсов. 

В современных геополитических условиях при переходе к новому 

технологическому укладу и ориентации на цифровую экономику и инновационное 

развитие национальной экономики рациональное распределение трудовых ресурсов 
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внутри и между регионами позволит укреплять и наращивать конкурентные 

преимущества регионов РФ, обеспечит приток кадров необходимой квалификации и 

эффективность их использования. К универсальным принципам рационального 

распределения трудовых ресурсов мы относим: 

1. Поддержание сбалансированного развития национальной экономики.  

Поддержание сбалансированного развития всех сфер национальной 

экономики будет способствовать соблюдению баланса профессиональной 

подготовки трудовых ресурсов страны. Отсутствие перекосов экономического 

развития и поддержание престижа профессий, задействованных во всех видах 

экономической деятельности, означает невозможность повторения ситуации 1990-

2000-х годов, когда велась массовая подготовка экономистов и юристов, а 

инженерные и технологические специальности были не востребованы 

абитуриентами.  

2. Сокращение дефицита трудовых ресурсов в регионах страны. 

Ситуация, когда в регионе существует единственное учебное заведение, 

готовящее специалистов одного направления, до сих пор наблюдается в отдаленных 

регионах страны. Это ведет к дефициту специалистов других направлений 

подготовки в регионе, приводит к оттоку молодежи, которая хотела бы получить 

профессию в той сфере деятельности, подготовка по которой не осуществляется в 

регионе, что существенно снижает их шансы вернуться в родной регион после 

окончания обучения. Решение данной проблемы будет способствовать сокращению 

дефицита трудовых ресурсов в регионах. 

3. Предотвращение избытка трудовых ресурсов. 

Регионы-лидеры по экономическому развитию привлекают потенциальных 

студентов и специалистов из менее развитых регионов страны обширной 

инфраструктурой, сосредоточением культурных, научных, производственных 

центров, социальных объектов и т.д. Поэтому в столице и первой пятерке крупных 

городов страны наблюдается избыток трудовых ресурсов, при том, что регионы 

остро нуждаются в кадрах. Инструменты целевого обучения, а также программы 

поддержки молодых специалистов в отдаленных регионах страны должны быть 
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пересмотрены и обновлены, в них должны быть внесены действенные меры 

поддержки, способствующие распределению специалистов в регионы. 

4. Непрерывное наращивание трудового потенциала. 

Трудовой потенциал является одним из важнейших факторов экономического 

роста и инновационного развития региональных систем. Наращивание трудового 

потенциала означает рост благосостояния населения в будущем и предполагает 

улучшение качества трудовых ресурсов, совершенствование их подготовки и 

переподготовки, развитие профессиональных навыков, а также реформирование и 

развитие системы подготовки профессиональных кадров.  

5. Обеспечение использования трудовых ресурсов в соответствии с 

полученным образованием. 

Нередки случаи, когда специалисты с высшим образованием занимают 

должности, не требующие такой квалификации. Кроме того, технический прогресс и 

инновационная экономика формируют новые сферы деятельности и профессии. 

Таким образом, под рациональным распределением трудовых ресурсов внутри 

региональной социально-экономической системы нами понимается процесс 

достижения баланса (или стремление к балансу) между объемом подготовки 

выпускников заданных специальностей и направлений, который обеспечивает 

система подготовки профессиональных кадров региона, и объемом потребления 

региональной экономикой этой рабочей силы, переток кадров между различными 

секторами экономики региона при регулирующей функции рынка трудовых 

ресурсов. 

Что касается рационального пространственного распределения трудовых 

ресурсов между регионами страны, оно необходимо, когда не обеспечивается 

рациональное распределение трудовых ресурсов внутри региональной 

экономической системы. В этом случае пытаются достичь баланса за счет 

привлечения недостающего объема кадров в экономику региона из других регионов, 

в которых наблюдается избыток кадров, либо наоборот, избыток рабочей силы 

перетекает в регионы с недостатком кадров соответствующих специальностей. 

Способ управления рациональным пространственным распределением трудовых 



67 

ресурсов посредством стремления к балансу способствует преодолению разрыва в 

уровне экономического развития регионов России, является методом нивелирования 

региональных диспропорций, залогом роста экономического потенциала 

депрессивных регионов страны. 

 

 

 

1.3. Региональная динамика индекса человеческого развития как индикатор 

устойчивого экономического развития регионов РФ 

 

 

 

В современной науке взгляд на трудовые ресурсы существенно расширился 

за счет смещения акцента исследований в сторону качественных параметров 

трудовых ресурсов. В частности, Теодор Шульц считал, что образование является 

способом улучшения качества трудовых ресурсов, затраты на образование 

приравнивал к инвестициям и вывел на основе данного допущения основные 

постулаты теории человеческого капитала1. По его мнению, сразу после своего 

появления на свет человек, как и другие экономические ресурсы, не приносит 

эффекта без определенного воздействия. Только совокупность таких факторов 

воздействия, как воспитание, образование, приобретение знаний и навыков 

делают индивидуума значимым для общества, а сама социально-экономическая 

система получает отдачу от средств, вложенных в его образование. Гэри Стэнли 

Беккер, автор книги «Человеческий капитал», впервые осуществил практический 

расчет экономической эффективности образования. Он полагал, что «человек, 

обладающий определенным набором качественных характеристик, является 

человеческим капиталом»2. Г. С. Беккер разработал методику расчета 

экономической эффективности получения высшего образования. Согласно его 

методике, доходом от получения высшего образования является разница между 

                                                           
1 Schultz, T.W. Investment in Human Capital: the Role of Education and Research. N.Y. – 1971. – Р.67. 
2 Мозговых, А.В. Теория человеческого капитала Г. Беккера // Журнал прикладных исследований. – 2018. – №2. – 

С. 27. 
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заработком группы работников с высшим образованием и аналогичной группы 

работников без высшего образования за весь период трудовой деятельности. К 

расходам относились расходы на обучение, а также потерянный возможный 

заработок за период обучения. Разница между доходами и расходами является 

показателем рентабельности получения высшего образования. Таким образом, 

трудовые ресурсы как экономическая категория нашла свое дальнейшее развитие 

в теории человеческого капитала. 

В настоящее время научные дискуссии касательно интерпретации, 

сущностных характеристик трудовых ресурсов и их отождествления с 

человеческим капиталом продолжаются. Некоторые исследователи 

придерживаются точки зрения, что «количество трудовых ресурсов является 

важной характеристикой человеческого капитала»1. Другие же полагают, что 

именно качественные характеристики первостепенны2. 

На основании общепринятых результатов исследований определение 

человеческого капитала, которого мы придерживаемся в диссертации, звучит, как 

«совокупность знаний, умений, навыков, используемых для удовлетворения 

потребностей человека и общества»3. Достижением современных исследований 

является совершенствование формулировки понятия «человеческий капитал» и 

акцентирование при этом на различные аспекты общественной деятельности 

человека. «Актуальность исследования человеческого капитала как фактора 

производства, продолжает оставаться в числе ключевых, поскольку на нем 

основывается организация государственной социально-экономической политики 

вне зависимости от уровня развития страны и темпов экономического роста»4.  

«В международной практике оценка человеческого капитала 

осуществляется путем определения статистического показателя – индекса 

человеческого развития (ИЧР), который до 2013 г. именовался индексом развития 

человеческого потенциала (ИРЧП). На основании данных об ИЧР оценивается 

                                                           
1 Ящук, А. Человеческий капитал или трудовые ресурсы? // Банковский вестник Беларуси. – 2020. - №3. – С.115. 
2 Дятлов, С. А. Теория человеческого капитала : Учеб. пособие / С. А. Дятлов; С.-Петерб. ун-т экономики и 

финансов, Каф. общ. экон. теории. –  СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та экономики и финансов, 1996. – 141 с.; 

Медведева, О.В. Человеческий капитал: понятие, структура, основные характеристики // Инновационная 

экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2019. - №7 (41). – С.80-86. 
3 Большая российская энциклопедия. - URL: https://bigenc.ru/economics/text/4681450 
4 Грузина, Ю. М., Мельничук, М.В. Оценка компетенций человеческого капитала, востребованных в 

высокотехнологичных и наукоемких отраслях экономики // Проблемы экономики и юридической практики. – 2020. 

– Т. 16. – № 5. – С. 36. 



69 

продолжительность жизни, уровень жизни, образование. Он является 

универсальным показателем, который позволяет проводить сравнение уровня 

развития человеческого капитала не только в разных странах, но и в отдельных 

регионах»1.  

В мировом научном сообществе, оценка ИЧР базируется на методике, 

разработанной и рекомендованной Организацией Объединенных Наций (ООН). 

Методика состоит в определении таких показателей, как: индекс долголетия, 

индекс образования, индекс дохода и последующего выведения 

среднеарифметического значения совокупности этих индексов. «Расчет 

показателя долголетия основывается на средней продолжительности жизни, 

показатель образования включает вычисление доли грамотного населения и долей 

учащихся по возрастным группам, а показатель дохода предполагает расчет ВВП 

на душу населения по паритету покупательной способности»2.  

В глобальном масштабе методология оценки ИЧР является общепринятой, 

подходящей под методики расчета макропоказателей практически всех стран 

мира, но на региональном уровне, внутри страны она не может быть полностью 

использована, ввиду отсутствия возможности расчета данных. Например, ВВП не 

рассчитывается для регионов, логично было бы заменить его показателем ВРП, 

однако он не вполне корректно отражает экономические результаты 

деятельности, за что был неоднократно критикуем. Поэтому методика по 

большому счету не может быть адаптирована к проведению оценки в 

региональном разрезе.  

По причине отсутствия общепринятой методики оценки ИЧР региона 

исследователи предлагают собственные модификации методики ООН и 

аргументируют преимущества. Существует множество методик, позволяющих 

оценить пространственное распределение человеческого капитала и обосновать 

его структуру в региональном разрезе. Большинство исследователей сходятся во 

мнении, что в состав человеческого капитала должны входить такие 

характеристики, как здоровье, образование, мотивация к труду, общий уровень 

                                                           
1 Грузина, Ю.М. Пространственное распределение человеческого капитала в регионах России: оценка изменений / 

М. В. Мельничук, Ю. М. Грузина // Проблемы экономики и юридической практики. – 2021. –  №4. – С. 17. 
2 Грузина, Ю.М. Пространственное распределение человеческого капитала в регионах России: оценка изменений / 

М. В. Мельничук, Ю. М. Грузина // Проблемы экономики и юридической практики. – 2021. – №4. – С. 19. 
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культуры, социальный и интеллектуальный капитал. Некоторые исследователи, 

например, Казмалова О.Н.1, включают в характеристики человеческого капитала 

качество жизни, физический капитал и капитал миграции. 

Принципиально другой подход к оценке результатов человеческого 

развития был поддержан на 65-й сессии ООН в 2011 г. и получил название 

«Экономика счастья». На основе этой концепции был сформирован World 

Happiness Index (WHI), в числе его индикаторов: «свобода выбора жизненного 

пути, прогноз длительности жизни людей, низкая коррупция, поддержка со 

стороны других людей, положительные или отрицательные эмоции. Характерно, 

что по мере роста ВВП уровень счастья растет лишь до определенного уровня, а 

затем может снижаться. Таким образом, зависимость является бимодальной, что 

делает WHI неудобным для использования в качестве индикатора человеческого 

развития»2.  

Наиболее распространена оценка человеческого капитала через три 

подхода: доходный, затратный и сравнительный. Именно последний используется 

в РФ органами статистики для оценки человеческого капитала. Он является 

наиболее предпочтительным при определении уровня развития человеческого 

капитала в разрезе регионов страны. Проводится на основе определенных 

индикаторов. В частности, в 8-м Национальном докладе Программы развития 

ООН за основу расчета индекса были взяты показатели дохода, образования, 

валового регионального продукта в пересчете на душу населения, ожидаемая 

продолжительности жизни, индекс долголетия и доля учащихся. 

В регионах России оценка изменений пространственного распределения 

человеческого капитала проводится согласно методу расчета, принятому 

Аналитическим центром при Правительстве РФ. Этот метод «представляет собой 

среднее геометрическое трех компонентов индекса ИЧР: индекса долголетия, 

индекса образования и индекса дохода. Каждый из трех компонентов 

рассчитывается в форме индекса и измеряется от 0 до 1 (чем ближе значение 
                                                           
1 Казмалова, О. Н. Влияние человеческого капитала на валовой региональный продукт / О. Н. Казмалова // Вестник 

Академии. – 2012. – № 4. – С. 100-107. 
2 Савельева, М. В. Анализ развития регионов России и их человеческого капитала / М.В. Савельева, В.Д. Орехов // 

Московский экономический журнал. – 2022. – Т. 7, № 4. – C. 114. - DOI 10.55186/2413046X_2022_7_4_225.  
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индекса к 1, тем лучше ситуация в данной области). Ключевой смысл каждого из 

компонентов – сравнение текущей ситуации с максимальными (желаемыми 

показателями) и минимальными значениями. 

Индекс долголетия рассчитывается по формуле: 

 

х−25

85−25
,                                                               (1.1) 

 

где: х – ожидаемая продолжительность жизни, лет» 1; 

85 – средний предел продолжительности жизни; 

25 – среднее количество лет, необходимое для становления индивидуума 

экономически активным. 

Индекс образования состоит из двух частей. Первая часть – доля 

образованного взрослого населения, учитывается две трети значения. Вторая 

часть – доля учащихся в общем количестве граждан в возрасте от 7 до 24 лет, 

учитывается одна третья значения. По индексу образования можно судить об 

образовательном потенциале человеческого капитала страны. «Для оценки уровня 

образования в России используется методика, утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 17 июля 2019 г. №915. 

Индекс дохода рассчитывается по формуле: 

 

𝑙𝑜𝑔𝑌−𝑙𝑜𝑔100

𝑙𝑜𝑔75000−𝑙𝑜𝑔100
, (1.2) 

 

где: Y – ВВП на душу населения по паритету покупательной способности 

(ППС)» 2. 

Рассчитанные таким образом индексы являются основой для дальнейшего 

их задействования в методике оценки ИЧР регионов страны. В частности, 

М. В. Мельничук и Ю. М. Грузина применили подобную методику «для расчета 
                                                           
1 Человек и инновации. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации / под ред. С.Н. Бобылева, 

Л.М. Григорьева; Аналитический центр при Правительстве РФ. – 2018. – С. 157. 
2 Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных 

лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.07.2019 № 915. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260023?index=2 
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регионального человеческого потенциала российских регионов и в дальнейшем на 

её основе составили карту распределения человеческого капитала»1. 

Оценка пространственного распределения человеческого капитала 

предполагает выделение диапазонов значений показателей, на основе которых 

проводится кластеризация субъектов РФ. Основываясь на методике ООН и 

Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, 

целесообразно принять выделенные ими диапазоны значений: 

значение ИЧР ≥ 0,900 – самый высокий уровень развития человеческого 

капитала; 

значение ИЧР 0,800-0,899 – очень высокий уровень развития; 

значение ИЧР 0,700-0,799 – высокий уровень; 

значение ИЧР 0,600-0,699 – удовлетворительный уровень; 

значение ИЧР 0,500-0,599 – неудовлетворительный уровень; 

значение ИЧР < 0,500 – очень низкий (неблагополучный) уровень развития. 

Основываясь на статистических данных, рассчитаем изменение ИЧР в 

субъектах РФ в период 2015-2022 гг. (таблица 1.6).  

 

Таблица 1.6 – Значения ИЧР по федеральным округам РФ, 2015-2022 гг. 

(разработано автором на основе источников2) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Россия, в целом 0,812 0,815 0,819 0,822 0,824 0,825 0,866 0,870 

ЦФО 0,827 0,831 0,842 0,847 0,853 0,848 0,883 0,887 

СЗФО 0,853 0,859 0,868 0,875 0,881 0,850 0,875 0,881 

ЮФО 0,808 0,819 0,831 0,838 0,843 0,814 0,848 0,850 

СКФО 0,792 0,798 0,806 0,812 0,817 0,803 0,815 0,819 

ПФО 0,825 0,828 0,839 0,844 0,850 0,835 0,853 0,858 

УрФО 0,853 0,856 0,866 0,870 0,873 0,865 0,890 0,893 

СФО 0,814 0,818 0,830 0,836 0,838 0,835 0,849 0,852 

ДФО 0,815 0,819 0,831 0,834 0,839 0,836 0,842 0,846 

                                                           
1 Грузина, Ю.М. Пространственное распределение человеческого капитала в регионах России: оценка изменений / 

М. В. Мельничук, Ю. М. Грузина // Проблемы экономики и юридической практики. – 2021. - №4. – С. 16-27. 
2  Индекс человеческого развития в России: региональные различия // Аналитическая записка. - Декабрь 2021. –  

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации [Электронный ресурс]. –  URL: 

www.ac.gov.ru›uploads/2-Publications/analitika/2022/; Тумаров, Т. Ф. Тенденции развития человеческого капитала, 

ресурсов и потенциала в России // Human Progress. – 2023. – Т. 9, № 1. – С. 15.; Мельничук М.В., Грузина, Ю.М. 

Пространственное распределение человеческого капитала в регионах России: оценка изменений // Проблемы 

экономики и юридической практики. – 2021. - №4. – С. 16-27. 
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Данные, приведенные в таблице 1.6, демонстрируют пространственное 

распределение человеческого капитала на уровне федеральных округов (ФО). 

Динамика показателя ИЧР по годам свидетельствует о том, что с течением 

времени его уровень повышается. Если в 2015 г. ИЧР был на «очень высоком» 

уровне (0,800-0,899) в четырех ФО (ЦФО, СЗФО, УрФО и ДФО), то по 

состоянию на конец 2022 г. все без исключения ФО вышли на «очень 

высокий» уровень развития. 

Исходные значения ИЧР в разрезе субъектов РФ представлены в таблице 

А.3 Приложения А. 

Сопоставляя данные расчетов ИЧР за последние два года (таблица 1.7), 

отметим, что значение показателя для России в целом в 2022 г. составляет 

0,870, что также соответствует «очень высокому» уровню ИЧР в стране и 

приближается к границе «самого высокого» уровня развития.  

 

Таблица 1.7 – Индекс человеческого развития российских регионов по 

федеральным округам, 2021-2022 гг. (разработано автором на основе 

источника1) 
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ЦФО 32727 0,875 74,5 0,826 99,8 0,900 0,965 0,887 2 0,883 2 

СЗФО 32433 0,873 73,7 0,812 99,8 0,892 0,963 0,881 3 0,875 3 

ЮФО 19176 0,794 73,7 0,812 99,7 0,865 0,953 0,850 6 0,848 6 

СКФО 11108 0,712 76,6 0,861 99,2 0,707 0,897 0,819 8 0,815 8 

ПФО 24309 0,830 72,9 0,799 99,6 0,870 0,954 0,858 4 0,853 4 

УрФО 50506 0,940 72,5 0,792 99,7 0,871 0,955 0,893 1 0,890 1 

СФО 26057 0,840 71,1 0,769 99,6 0,882 0,958 0,852 5 0,849 5 

ДФО 28804 0,855 70,2 0,754 99,7 0,822 0,939 0,846 7 0,842 7 

Россия 29189 0,857 73,3 0,806 99,7 0,862 0,952 0,870  0,866  

 

                                                           
1 Индекс человеческого развития в России: региональные различия // Аналитическая записка. – Декабрь 2021. – 

Аналитический центр при Правительстве РФ. – URL: https://ac.gov.ru/uploads/2-

Publications/analitika/2022/_2021_long.pdf 
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При сопоставлении данных за 2022 и 2021 гг. отмечается неизменность 

регионов по занимаемым местам ИЧР с небольшим приростом среднего 

значения индекса по стране, то есть каждый регион продолжал укреплять 

показатели значений индикаторов, входящих в расчет ИЧР.  

Анализ входящих в индекс человеческого развития индикаторов 

показал, что по итогам 2022 г. уровень грамотности во всех федеральных 

округах России стремится к 100%. Среднее значение индекса грамотности 

взрослого населения в России составляет 99,7%. К сожалению, данный 

показатель не отражает качества полученного населением образования, 

однако тенденция развития российского государства как самой грамотной 

нации в мире сохраняется, невзирая на социально-экономические кризисы. 

Самый низкий уровень грамотности зафиксирован в СКФО. Наряду с этим 

указанный регион демонстрирует самую высокую ожидаемую 

продолжительность жизни – 76,6 лет. Два региона ЦФО и СЗФО при уровне 

грамотности населения 99,8% имеют показатели ожидаемой 

продолжительности жизни выше, чем в среднем по стране (73,3), – 74,5 и 73,7 

соответственно.  

По данным Национального исследовательского университета ВШЭ, по 

итогам 2022 г. уровень образования в целом по Российской Федерации 

составил 0,9101. Разногласия подобного рода объясняются разницей в 

методиках расчета показателей. Уровень образования по странам мира 

определяется на основании показателей грамотности взрослого населения и 

индекса совокупной доли учащихся, получающих образование всех уровней, 

по всем возрастным категориям, что ставит под сомнение возможность 

сопоставления результатов, полученных по различным методикам расчета. 

Они попросту будут некорректны по отношению друг к другу.  

Основываясь на расчетных данных, отметим, что уровень образования в 

Российской Федерации с 2021 г. растет, продолжалась эта тенденцию и в 

                                                           
1 Образование в цифрах: 2022. Краткий статистический сборник / Л. М. Гохберг, Л. Б. Кузьмичева, О. К. Озерова и 

др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2022. – С. 108-109. 
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2022 г. В среднем по стране значение показателя составило 0,952 и во всех 

федеральных округах, за исключением Северо-Кавказского, находится на 

уровне «самый высокий».  

Индекс долголетия в России в 2022 г. находится в диапазоне очень 

высокого уровня развития. Однако отметим, что его среднее значение по 

стране составило 0,806, что едва выходит за пороговое значение диапазона. В 

четырех ФО значение индекса долголетия совпадает по диапазону со средним 

значением по стране, тогда как в отдельных федеральных округах индекс 

долголетия находится в диапазоне «высокий» – это касается ПФО, УрФО, 

СФО и ДФО. Сопоставляя расчеты индекса долголетия с данными Росстата на 

2021 г., можно отметить снижение продолжительности жизни во всех 

субъектах РФ. Это отчасти объясняется последствиями пандемии, повлиявшей 

на продолжительность жизни граждан во всех регионах страны, отчасти – 

проведением СВО, унесшей жизни нескольких десятков тысяч участников.  

Индекс дохода российских регионов, согласно расчетам за 2022 г., также 

демонстрирует очень высокий диапазон. В среднем по стране он составляет 

0,857. По-прежнему в числе отстающих регионов – Северо-Кавказский ФО, 

где значение индекса минимальное – 0,712. Объяснение этому кроется в 

недостатке рабочих мест в регионе и требует пристального внимания властей 

к политике занятости для преодоления сложившейся ситуации.  

Таким образом, вопреки прогнозу о снижении уровня человеческого 

капитала, по итогам 2022 г. такая тенденция не прослеживается, однако 

ситуацию удерживать довольно сложно, требуется продолжение 

инвестиционных потоков в экономику страны. Очевидно, что 

внешнеполитические факторы продолжают влиять на ситуацию внутри 

страны. 

За 2022 г. было проведено две волны эмиграции. В течение двух недель 

после 24 февраля 2022 г. (начала СВО), Россию покинули более 250 тыс. 

человек. После 21 сентября 2022 г. (объявления частичной мобилизации) из 

России выехали еще около 700 тыс. граждан, по разным оценкам, что 
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повлекло отток высококвалифицированных кадров. Из страны уехали 

высококлассные специалисты, составляющие основу человеческого капитала, 

такие как программисты, аналитики, веб-дизайнеры, менеджеры проектов и 

другие, что привело к качественному изменению структуры человеческого 

капитала. Он претерпел существенные изменения в 2022 г., что негативно 

может отразиться на данных 2023 г. 

Тем не менее, вопреки конъюнктурным тенденциям, можно отметить, 

что ситуация в области совершенствования структуры и качественного 

состава человеческого капитала в России поступательно улучшается, с 

течением времени уровень ИЧР имеет повышательную тенденцию и 

существенных диспропорций по регионам не выявлено. Это дает основания 

исключить в долгосрочной перспективе усиление пространственной 

неоднородности в части трудовых ресурсов, а значит, намечается 

положительная тенденция интенсивности освоения регионов страны.  

Однако прогнозы с учетом нынешней геополитической ситуации в 

стране могут изменить данную тенденцию, поэтому требуется поддержка 

государства в виде четкой программы развития регионов с индикативным 

мониторингом параметров устойчивости их развития. 

На основании анализа региональной динамики индекса человеческого 

развития будет закономерным выделить индикаторы устойчивости 

региональных экономических систем.  

Поскольку в основе отбора системы индикаторов устойчивого развития 

лежит принцип системности, который означает, что необходимо принимать в 

расчет взаимодействие подсистем, а также условие, что число показателей 

должно быть достаточным, но, вместе с тем, ограниченным, целесообразно 

остановиться на совокупности социальных и экономических индикаторов. В 

масштабах регионов страны к экономическим индикаторам можно отнести: 

коэффициент продолжительности жизни, коэффициент занятости, объем ВРП 

на душу населения, а к социальным индикаторам: коэффициент прироста 
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населения, коэффициент образованности, коэффициент инновационного и 

инфраструктурного развития.  

Все обозначенные индикаторы имеют устоявшуюся методику расчета и 

их формированием занимаются Росстат, а также целый ряд аналитических 

агентств в стране. Обобщая и систематизируя приведенные данные в качестве 

оценочных показателей, отметим, что они демонстрируют состояние 

социально-экономической устойчивости через призму влияния на неё системы 

подготовки профессиональных кадров по варианту сравнения индикаторов с 

научными нормативами, определяющими устойчивое региональное развитие.  

Говоря об устойчивости экономического развития как системы важно 

отметить, что под устойчивостью понимается её способность возвращаться в 

состояние равновесия после исчезновения внешних воздействий, которые 

вывели систему из этого состояния. Если система не преодолевает внешнего 

воздействия, значит она распадается. Впоследствии она может организоваться 

снова, но уже в другом виде. Так определяется устойчивость с 

математической точки зрения. В середине прошлого столетия понятие 

устойчивости пришло в экономическую науку из механики и математики, и к 

середине 1970-х гг. устойчивое развитие экономических систем стало 

официально оформленной концепцией. ООН зафиксировала понятие 

устойчивого развития как «развитие без разрушения», в его основе – идея 

устойчивой или равновесной экономики.  

В настоящее время в научном экономическом сообществе не 

установлено общепринятой трактовки концепции экономической 

устойчивости. В контексте данного исследования под устойчивостью 

экономического развития регионов понимается способность противостоять 

неблагоприятным воздействиям, сохраняя при этом параметры и 

положительную динамику развития совокупности взаимосвязанных 

социальных и экономических институтов отдельно взятого региона страны , и 

их взаимодействие по поводу эффективного производства товаров и услуг, 
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рационального распределения и потребления материальных и нематериальных 

ресурсов. 

Сегодня особую значимость приобрело исследование устойчивого 

развития региональных экономических систем и проблем, связанных с этим 

процессом. Движение в направлении поиска ответов и преодоления вызовов, 

которые ставит данная задача, предполагает качественное улучшение 

макроэкономических показателей, трансформацию процессов производства и 

потребления через управление экономическими, социальными , 

экологическими и институциональными аспектами регионального развития 

страны во избежание перекосов их поступательного развития.  

В свою очередь, показатели, входящие в расчет индекса человеческого 

капитала, должны стать базой для определения индикаторов устойчивого 

экономического развития регионов с возможностью их использования при 

разработке и проведении мониторинга потребности в профессиональных 

кадрах региональных экономических систем, а также формировании стратегий 

социально-экономического развития регионов РФ. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 

К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЕ 

 

 

 

2.1. Взаимосвязь трудовых ресурсов региона и системы подготовки 

профессиональных кадров  

 

 

 

Цифровизация и автоматизация бизнес-процессов производственных 

предприятий неизбежно влекут за собой изменения на рынке трудовых ресурсов в 

целом по стране. Данная тенденция, по оценкам специалистов, в ближайшие годы 

будет сохраняться. Следовательно, будут появляться новые задачи, для решения 

которых необходимы профессиональные кадры, способные концентрировать 

уникальные комбинации навыков и умений для выполнения таких задач. Как 

отмечают исследователи проблем человеческого капитала, «это приводит к 

необходимости формирования новых специальностей, ранее не 

существовавших»1. Изменение требований к знаниям и умениям работников, 

обусловленных трансформацией технологий, ставит задачу непрерывного 

повышения их квалификации и переподготовки, а также вопрос необходимости 

совершенствования системы подготовки профессиональных кадров, 

соответствующей технологическим трансформациям во всех отраслях и сферах 

экономической деятельности. 

Под системой подготовки профессиональных кадров в рамках 

диссертационного исследования понимается модель, объединяющая в качестве 

                                                           
1 Роль человеческого капитала в сфере науки, технологий и инноваций / Д. Абузярова, В. Белоусова, Ж. 

Краюшкина [и др.] // Форсайт. – 2019. – Т. 13, № S2. – С. 108. – DOI 10.17323/2500-2597.2019.2.107.119 
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участников институциональные структуры, такие как органы управления 

образованием, сеть образовательных учреждений высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования, межрегиональные отраслевые 

(межотраслевые) объединения работодателей, а также комплекс инструментов и 

критериев результативности, обеспечивающих её функционирование. Система 

подготовки профессиональных кадров представлена на рисунке 2.1. 

Подготовка профессиональных кадров является одним из факторов 

регионального развития, поскольку от эффективности подготовки трудовых 

ресурсов зависит структура рынка трудовых ресурсов регионов, а, следовательно, 

и структура экономики в целом. Все это предъявляет новые требования к 

корректировке действующего организационно-экономического механизма 

функционирования существующей системы подготовки профессиональных 

кадров посредством трансформации принципов осуществления деятельности, 

обеспечения эффективного взаимодействия участников, создания четких правил 

контроля и оценки их работы, что позволит достоверно определять региональный 

спрос на кадры в разрезе профессий и направлений подготовки, своевременно 

осуществлять подготовку таких специалистов в необходимом объеме и 

удовлетворять потребности экономики региона в профессиональных кадрах. 

В основе системы подготовки профессиональных кадров, представленной 

на рисунке 2.1, лежит организационно-экономический механизм, объектом 

трансформационного воздействия в котором выступает деятельность участников 

системы. Внедрение данного механизма позволит повысить 

конкурентоспособность региональных образовательных учреждений и достигнуть 

баланса интересов всех участников системы подготовки профессиональных 

кадров, а в конечном итоге ее модернизацию в соответствии с целями 

регионального развития. 
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Рисунок 2.1 – Система подготовки профессиональных кадров (разработано 

автором) 

 

Исследователи, изучая трудовые ресурсы страны, выделяют, наряду с 

общекультурной, и их прагматическую функцию, выполняющую запросы рынка. 

Реализуется данная функция через «адаптацию к постоянно меняющимся 

экономическим условиям, где непрерывно возникают и исчезают дефициты и 
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4. Наличие системы непрерывного обучения. 

5. Практикоориентированная профессиональная подготовка 
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избытки рабочей силы разного профиля»1. Отметим, что в современной системе 

подготовки профессиональных кадров прагматическая функция не реализована. 

Не только факторы неопределенности современных условий существования 

осложняют обучение сотрудников новым знаниям и умениям, но и сама система 

подготовки профессиональных кадров, к сожалению, не готова принять вызовы 

современности. Поэтому некоторые ученые совершенно справедливо отмечают, 

что «структурное преобразование образовательных услуг, в рамках 

трансформации системы образования, должно происходить с учетом требований 

цифровой экономики и рынка труда»2. 

Национальная экономика способна адекватно функционировать в условиях 

наличия основных рынков факторов производства, в связи с чем необходимо 

создание определенной системы взаимодействия, в которой каждый вид рынка 

выполняет четкие задачи. Особое место среди различных видов рынков занимает 

рынок трудовых ресурсов, он тесно связан с системой подготовки 

профессиональных кадров, выступающей своего рода поставщиком кадров 

необходимых профессий и квалификации, качество которых определяет качество 

самого рынка трудовых ресурсов. Система подготовки профессиональных кадров 

формирует и развивает компетенции, востребованные рынком трудовых ресурсов, 

который обеспечивает экономику кадрами, наделенными определенными 

знаниями, умениями и навыками. Рынок трудовых ресурсов и система подготовки 

профессиональных кадров составляют весьма своеобразный тандем, поскольку 

при определении рынком цены на товар, которым является труд, «не только 

переплетаются интересы продавца и покупателя, но и отражаются практически 

все социально-экономические изменения в обществе, как в современном, так и в 

историческом аспекте»3. Подчеркнем, что за предыдущие три столетия своего 

развития человечество накопило множество подходов к определению рынка 

                                                           
1 Барков, С. А. Высшее образование: непреодолимый институциональный разрыв с рынком труда / С. А. Барков, В. 

И. Зубков // ЭКО. – 2022. – №4. – С. 9. 
2 Хуриев, Р.В., Тавбулатова, З.К. Трансформация системы высшего образования для формирования человеческого 

капитала, адаптированного к цифровой экономике// Журнал прикладных исследований. – 2022. – №5. – Т.1. – С. 7. 
3 Боттаева, Д. Ю. Особенности взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг / Д. Ю. Боттаева // 

Вестник университета. – 2017. – № 3. – С. 215 



83 

трудовых ресурсов. Все они в определенной степени отражают отдельные 

свойства категории «труд» и позволяют проследить эволюцию научных взглядов 

на формирование рынка трудовых ресурсов в качестве ключевого сегмента 

экономики. 

Родоначальник классической школы экономической науки Адам Смит, 

являющийся основоположником учения трудовой теории стоимости, еще в XVIII 

веке отмечал: «Труд был первой ценой, первоначальной покупкой – деньгами, 

которыми платили за все вещи. Не золотом и не серебром, а трудом 

первоначально было куплено все богатство мира»1. Последователь А. Смита   Д.  

Рикардо развил идею о том, что стоимость товаров определяется величиной 

труда, требуемого для их производства, и обосновал корреляцию размеров 

зарплаты с количеством трудовых ресурсов. Им выдвинут тезис о том, что 

«увеличение заработной платы выше минимального уровня, необходимого для 

нормального воспроизводства населения, ведет к росту предложения труда и 

способствует понижению заработной платы»2. Спустя практически сто лет после 

публикации труда Смита А. «Исследование о природе и причинах богатства 

народов» уже в XIX веке Карл Маркс, основоположник научного коммунизма, в 

труде «Капитал» дал комплексное осмысление общественно-экономических 

процессов того времени. Он отмечал, что труд является главным источником 

богатства, а также развил теорию о производительном и непроизводительном 

труде, обосновал двойственный характер труда. К. Маркс писал: «Как 

целесообразная деятельность, направленная на освоение элементов природы в той 

или иной форме, труд составляет естественное условие человеческого 

существования, условие обмена веществ между человеком и природой, 

независимое от каких бы то ни было социальных форм. Напротив, труд, 

создающий меновую стоимость, есть специфически общественная форма труда»3. 

                                                           
1 Смит, А. Исследование о природе и причине богатства народов (Книга 1). – М., 1962. – С. 175. 
2 Рикардо Д. Начало политической экономии и налогового обложения, М.: ЭКСМО, 2007. – С. 83. 
3 Маркс, К. Капитал. Критика политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. – Т. 13. – С. 23. 
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Позже, в начале ХХ века ученые-экономисты отходят от исследований 

труда как экономической категории и в большей степени изучают феномены 

занятости и безработицы, что свидетельствует об усложнении социально-

общественной жизни и экономических процессов. В частности, Джон Мейнард 

Кейнс отверг идею о том, что свободный рынок способен к саморегуляции и к 

автоматическому обеспечению полной занятости. Согласно его точке зрения, 

«цена рабочей силы представляется жестко фиксированной величиной. 

Регулятором рынка выступает государство, которое, увеличивая или уменьшая 

количество рабочих мест, увеличивает или уменьшает спрос на рабочую силу»1.  

Оппонент идей кейнсианства, монетарист, неолиберал и Нобелевский 

лауреат Милтон Фридман негативно относился к установлению контроля над 

ценами и заработной платой, он полагал, что это будет препятствовать 

оптимальному распределению ресурсов, поскольку нарушается сигнальный 

механизм рынка2. М. Фридман ввел понятие естественной нормы безработицы, 

достигаемой посредством стабильного темпа прироста денежной массы и строго 

регламентированной структуры цены на рабочую силу.  

Рассмотренные концепции касательно функционирования рынка трудовых 

ресурсов, относящиеся к нескольким эпохам и различным экономическим 

школам, находили свое отражение в ходе развития экономической мысли, влияли 

на восприятие рынка трудовых ресурсов и определяли инструменты и методы 

достижения целей в области занятости. Порой противоречащие друг другу теории 

в практическом применении компенсировали недостатки друг друга и 

способствовали преодолению кризисных периодов экономического развития. 

Формирование рынка трудовых ресурсов происходит под влиянием целого 

комплекса движущих сил, упорядочивающих и взаимоувязывающих отдельные 

инфраструктурные подсистемы рынка. От слаженности их работы и способов 

взаимодействия зависит степень баланса интересов участников рынка трудовых 

ресурсов в целом. Таким образом, рынок трудовых ресурсов является сложной, 

                                                           
1 Кейнс, Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: АСТ, 2022. – С. 78. 
2 Фридман, М. Методология позитивной экономической науки / М. Фридман // THЕSIS. – 1994. – Вып. 4. – С. 20-52. 
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многофакторной моделью, которая обеспечивает согласованность спроса и 

предложения, а также оперирует такими инструментами как конкуренция, 

ценообразование и др. при помощи которых посылает сигналы участникам рынка. 

Известно, что существует множество возможностей классификации рынка 

трудовых ресурсов. В основном его делят на несколько уровней или сегментов в 

зависимости от разных факторов, таких как местоположение, отрасль, сфера 

деятельности, профессия. Это позволяет лучше понять, как работают рынки в 

различных регионах, их различия и общие черты. Выработанная классификация 

помогает эффективнее анализировать рынок трудовых ресурсов и управлять им. 

Кроме того, рынок трудовых ресурсов выступает в качестве ключевого фактора 

влияния на воспроизводство кадров. Подавая сигналы о том, какие навыки и 

знания востребованы в экономике, рынок трудовых ресурсов, тем самым, влияет 

на подготовку профессиональных кадров и задает уровень качества её 

воспроизводству. По нашему мнению, эти две функции рынка – структурная и 

воспроизводственная – позволяют наладить процесс обеспечения постоянного 

потока квалифицированных кадров в экономику страны. 

Структурная функция позволяет выявить, как изменения на одном сегменте 

рынка влияют на развитие другого сегмента, тем самым осуществлять 

прогнозирование рынка трудовых ресурсов и управление им. 

Воспроизводственная функция связана с обеспечением постоянного притока 

квалифицированных кадров посредством совершенствования системы подготовки 

профессиональных кадров, в которой происходит подготовка и переквалификация 

трудовых ресурсов.  

Понятие «воспроизводство трудовых ресурсов» очень близко современному 

термину «воспроизводство и накопление человеческого капитала». Оба понятия 

связаны с формированием и подготовкой профессиональных кадров, но они 

имеют свои собственные акценты и значения. Воспроизводство трудовых 

ресурсов фокусируется на обеспечении постоянного притока в экономику 

профессиональных кадров, способных выполнять различные виды работ, 
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включает в себя систему образования, профессиональное обучение и охрану 

здоровья, которые обеспечивают население необходимыми навыками и 

условиями для реализации трудовой деятельности. Накопление человеческого 

капитала подразумевает инвестирование в качество и продуктивность 

профессиональных кадров, а не только в их количество и стабильность притока в 

экономику. Это включает в себя развитие навыков, знаний, опыта и инноваций. 

Основной акцент делается на повышении квалификации и профессиональном 

росте работников и может включать в себя не только получение образования, но и 

непрерывное обучение на рабочем месте, которое способствует более высокой 

производительности труда и инновационному подъему. 

В целом, воспроизводство трудовых ресурсов и накопление человеческого 

капитала являются органически взаимосвязанными аспектами обеспечения 

качества и количества профессиональных кадров в экономике страны и регионов. 

Воспроизводство трудовых ресурсов в региональных социально-экономических 

системах обеспечивает необходимое количество профессиональных кадров, а 

накопление человеческого капитала обеспечивает их эффективность и 

адаптивность к изменяющимся внешним условиям. Без воспроизводства 

трудовых ресурсов и их качественной составляющей, невозможно осуществлять 

накопление человеческого капитала. 

Система подготовки профессиональных кадров оказывает непосредственное 

воздействие на качественную составляющую подготовки трудовых ресурсов, как 

в разрезе региона, так и на национальном уровне, предполагающую 

формирование знаний, навыков и компетенций определенного уровня, их 

непрерывное обновление и дальнейшее развитие. Именно в системе подготовки 

профессиональных кадров в широком смысле осуществляется формирование 

способностей к обучению и труду, совокупность которых образует компетенции 

определенного качества у обучающихся, потенциально являющихся трудовыми 

ресурсами для национальной и региональных экономик.  
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Таким образом, рынок трудовых ресурсов и система подготовки 

профессиональных кадров имеют тесную взаимосвязь, поскольку потребности 

рынка трудовых ресурсов определяют структуру системы подготовки 

профессиональных кадров, а система подготовки профессиональных кадров 

формирует ресурсы для данного рынка. В связи с этим взаимодействие субъектов 

рынка трудовых ресурсов и системы подготовки профессиональных кадров в 

России должно рассматриваться через призму эквивалентности и идентичности, 

то есть через совокупность характеристик компонентов обеих систем и 

приведение этих характеристик к одинаковым стандартам расчета и, как 

следствие, к гармоничному их существованию.  

Формирование инновационной и высокотехнологичной экономики прямо 

пропорционально уровню подготовки кадров в образовательных учреждениях 

среднего профессионального, высшего и дополнительного образования. 

Ключевой проблемой является разбалансированность действий учебных 

учреждений страны и производственных предприятий, заключающаяся в разрыве 

теоретической подготовки и конкретных навыков, востребованных на практике. 

Кроме того, существуют диспропорции между потребностями рынка трудовых 

ресурсов и количеством выпускников образовательных учреждений по тем или 

иным направлениям профессиональной подготовки. Об этом говорят 

исследователи проблем взаимодействия субъектов рынка трудовых ресурсов и 

системы подготовки профессиональных кадров. В частности, А. А.  Платонова и 

Т. А. Рудзитис отмечают: «Совершенствование сотрудничества учреждений 

среднего и высшего образования с предприятиями и организациями может 

существенно повлиять на качество подготовки выпускников, их востребованность 

на рынке труда»1.  

Эффективное взаимодействие субъектов рынка трудовых ресурсов и 

системы подготовки профессиональных кадров должно осуществляться на основе 

их взаимных интересов. Аргументацию механизма взаимодействия всех 

                                                           
1 Платонова, А. А. Взаимодействие рынка труда и рынка образовательных услуг: проблемы и направления / А. А. 

Платонова, Т. А. Рудзитис // Решетневские чтения. – 2017. – Т. 2. – С. 570-571. 
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заинтересованных сторон в процессе воспроизводства рабочей силы и 

формирования человеческого капитала страны описывают О. Б. Главатских и 

А. С. Пестерева, которые отмечают: «Для будущего специалиста важно получение 

профессионального образования, приобретение определенного социального 

статуса и конкурентных преимуществ на рынке труда. Государство 

заинтересовано осуществлять политику подготовки кадров для национальной 

экономики. Работодатели стремятся нанимать персонал, соответствующий 

требованиям должности и способный обеспечить эффективность деятельности 

организации. Учебные заведения заинтересованы в подготовке востребованных 

рынком труда специалистов по качественным образовательным программам»1.  

На первый взгляд, все очевидно: в основу сотрудничества должны быть 

положены принципы актуализации обоих сегментов, гибкости и адаптивности к 

текущим условиям и перспективным вызовам, совместная информационная 

открытость. Однако при очевидных правилах и используемых механизмах на 

практике возникает множество проблем. Быстро меняющиеся требования 

региональных рынков трудовых ресурсов в силу технологических и 

информационных инноваций приводят к тому, что образовательные программы 

подготовки профессиональных кадров зачастую отстают от практических условий 

деятельности выпускников. Это приводит к дисбалансу навыков, которые может 

предложить система подготовки профессиональных кадров обучающимся, и теми, 

которые востребованы на рынке трудовых ресурсов. Еще одной существенной 

проблемой является неравенство доступа к образованию в силу существующих 

региональных диспропорций в стране. Преломить сложившуюся ситуацию 

возможно, лишь качественно преобразовав сотрудничество субъектов рынка 

трудовых ресурсов и учреждений профессионального образования всех уровней в 

регионах РФ. Для этого необходимо активнее внедрять политику регионализации 

как комплекс изменений в части передачи некоторых полномочий из центра в 

                                                           
1 Главатских, О. Б. Механизм взаимодействия регионального рынка труда и рынка образовательных услуг / 

О.Б. Главатских, А.С. Пестерева // Социально-экономическое управление: теория и практика. – 2016. –№2 (29). – 

С. 23. 
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регион по инициативе самого региона. Регионализацию необходимо рассмотреть 

подробнее в контексте развития системы подготовки профессиональных кадров. 

Положительная практика регионализации дает основание считать ее движущей 

силой социально-экономических реформ. Поскольку инициатива, исходящая от 

самих групп регионального управления, объединенных общностью проблем 

профессионального образования, очень ценна, налицо демонстрация желания и 

возможности изменений. Регионализация профессиональных образовательных 

систем базируется на культурно-исторических и хозяйственных традициях того 

или иного региона страны, которые формируют запрос на профессии и 

направления подготовки. Наряду с основными, федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС), необходимо формировать региональные 

образовательные стандарты, которые будут учитывать отраслевую специфику 

профессиональной подготовки кадров региона, определять его содержательную 

составляющую (цели, ценности, культуру, образовательную среду), не 

противоречив ФГОС, которые лишь в общих чертах очертят образовательную 

программу. Это даст возможность детализации проблем регионального процесса 

подготовки кадров и учёта образовательных потребностей, следовательно, 

позволит принимать во внимание множественные различия, существующие 

внутри регионов страны, и эффективнее воздействовать на сглаживание 

диспропорций их развития. 

Региональная система подготовки профессиональных кадров направлена на 

комплексное решение задач развития профессионального образования, 

повышение его эффективности и качества, являет собой часть социально-

экономической системы региона страны, поэтому от способов сотрудничества её 

участников зависит обновление инфраструктуры подготовки кадрового 

потенциала региона и связанное с ним планирование перспективной потребности 

региональной экономики в профессиональных кадрах. Подчеркнем, что в связи с 

отсутствием методов и практики прогнозирования региональной кадровой 

потребности, взаимодействие участников системы профессиональной подготовки 



90 

кадров приобретает статус комплексной задачи по поиску проектных решений в 

долгосрочной перспективе. 

На уровне отдельных учреждений профессионального образования имеет 

место практика проведения исследований требований работодателей к 

компетенциям выпускников, однако они осуществляются с конкретными 

работодателями на краткосрочную перспективу, что целесообразно при 

проектировании краткосрочных программ дополнительного профессионального 

образования. При этом, сотрудничества в целях долгосрочного планирования на 

практике не проводится, поскольку отсутствуют проектные решения, единые 

методики и инструментарий для планирования квалификационных требований 

работодателей к выпускникам системы профессионального образования на 

долгосрочную перспективу.  

Современная практика взаимодействия работодателей и учреждений 

профессионального образования всех уровней, предполагающая качественные 

изменения сотрудничества в рамках региональной системы подготовки 

профессиональных кадров, должна предусматривать: 

постановку акцента на целевом обучении студентов. Целевое обучение 

способствует получению более осознанного и результативного, с точки зрения 

региональных особенностей, образовательного опыта, что немаловажно как для 

самих студентов, так и для учреждений профессионального образования. 

Расширение финансирования целевого обучения за счет как федеральных, так и 

региональных средств также может дать положительный эффект при условии 

жесткого контроля за последующим трудоустройством специалистов; 

организацию прохождения учебной, производственной и преддипломной 

практики обучающихся на базе конкретных организаций или при участии 

представителей работодателей, что не только позволяет лучше усваивать учебный 

материал, но и развивает коммуникативные навыки обучающегося, создает четкое 

понимание последующего приложения полученных знаний. Главное, что через 
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практическую подготовку студентов учебное заведение получает обратную связь, 

что является основой улучшения и обновления учебных программ; 

создание базовых и выездных кафедр на производственных предприятиях, 

что способствует более тесному сотрудничеству учреждений образования с 

бизнес-индустрией, поскольку подготовка специалистов ведется для конкретного 

производства, с учетом его технологической специфики, имеющегося 

оборудования и созданной в регионе инфраструктуры; 

участие производственных организаций в разработке профессиональных 

образовательных программ и стандартов. Благодаря их участию происходит 

актуализация получаемых студентами навыков и знаний, программы обучения 

адаптируются под реальные потребности регионального рынка трудовых 

ресурсов; 

привлечение работодателей к чтению учебных курсов и участию в 

комиссиях на государственной итоговой аттестации выпускников. Это уменьшает 

разрыв между тем, чему учат в организациях профессионального образования, и 

тем, что требуется знать для реальной работы в конкретной организации. 

Работодатели, наблюдая за студентами учебных заведений, способствуют их 

дальнейшему трудоустройству либо поддерживают проведение стажировок и 

производственной практики; 

создание системы информирования студентов о наличии рабочих мест на 

предприятиях и в организациях города, области, региона. Эта мера является 

необходимой для уменьшения разрыва между спросом и предложением 

квалифицированных кадров на рынке трудовых ресурсов, способствует 

сокращению безработицы и позволяет студентам ещё в процессе обучения 

приобретать практический опыт и развивать профессиональные навыки. 

Схема взаимодействия работодателей и учреждений профессионального 

образования всех уровней представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Схема взаимодействия работодателей и учреждений 

профессионального образования всех уровней (разработано автором) 
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профессиональных кадров к современным вызовам и технологическим 
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также не видят пользы в таком сотрудничестве и считают его лишними 

трудозатратами и отвлечением от их основной деятельности. Представители 

работодателей ссылаются на то, что могут обучить молодых специалистов после 

их трудоустройства. Из-за этой позиции качественное взаимодействие и 

партнерство между образовательными учреждениями всех уровней и 

предприятиями, потенциальными работодателями, не ведется. Кроме того, часто 

выпускники с высшим образованием оказываются, трудоустроены на должности, 

не требующие высокой квалификации, и могут испытывать затруднения в 

применении своих знаний на практике. Это означает, что существует разрыв 

между номинальным образованием и реальными потребностями рынка трудовых 

ресурсов. Также в качестве проблемы необходимо выделить то, что в ряде 

регионов России существуют трудности с доступом к высшему и среднему 

профессиональному образованию в связи с недостаточностью учебных заведений. 

Это приводит к неравенству и ограничению возможности трудоустройства для 

жителей таких регионов. 

В качестве мер по преодолению сложившейся ситуации целесообразно 

предложить:  

1. Создание программ подготовки профессиональных кадров по всем видам 

экономической деятельности и их последующее совершенствование на основе 

принципов сотрудничества с бизнес-сообществом и в соответствии с 

требованиями региональных рынков трудовых ресурсов. 

2. Выстраивание на регулярной основе взаимодействия профессорско-

преподавательского состава учреждений профессионального образования всех 

уровней и межрегиональных отраслевых (межотраслевых) объединений 

работодателей, по вопросам актуализации образовательных программ подготовки 

профессиональных кадров. 

3. Построение четких принципов сотрудничества образовательных 

учреждений всех уровней с производственными предприятиями по направлениям 

приема студентов на прохождение различных видов практики, проведения 

практических тренингов в рамках освоения прикладных дисциплин, утверждения 
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совместных тем исследований, опытно-конструкторских разработок, внедрения 

инноваций и других совместных проектов. 

Подытоживая отметим, что сотрудничество с работодателями в 

актуализации образовательных программ и определении компетенций 

выпускников имеет ключевое значение для обеспечения их востребованности на 

рынке трудовых ресурсов. Важным является необходимость соблюдения гибкости 

и адаптации программ к постоянно меняющимся требованиям этого рынка в 

регионах. Серьезное негативное влияние на состояние регионального рынка 

трудовых ресурсов оказывает несоответствие специальностей выпускников вузов 

перечню специальностей, которые им востребованы. Для улучшения 

взаимодействия субъектов рынка трудовых ресурсов и системы подготовки 

профессиональных кадров необходимо активное сотрудничество между 

образовательными учреждениями, работодателями и государственными органами. 

Такое взаимодействие включает в себя обновление учебных программ, 

повышение квалификации преподавателей, улучшение разнонаправленных связей 

между системой подготовки профессиональных кадров и рынком трудовых 

ресурсов, а также предоставление студентам больше практического опыта и 

возможностей для развития навыков и умений. 

 

 

 

2.2. Региональные особенности подготовки профессиональных кадров в РФ 

 

 

 

Комплекс компетенций сотрудников, востребованных конкретной отраслью 

или сферой, постоянно меняется в условиях трансформации социально-

экономической среды. В частности, в сегменте рабочих специальностей 

существуют не менее сложные вызовы, с которыми в первую очередь 

сталкиваются производственные предприятия. Проблема нехватки линейного 
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персонала в производстве длится не первое десятилетие. Пандемия закрыла во 

многих сферах доступ к рабочей силе мигрантов и заставила представителей 

бизнеса пересматривать свои кадровые стратегии, делая упор на привлечение 

местных кадров, изменение условий труда. Однако это не избавило рынок от 

оттока квалифицированных кадров. После падения объемов производства в 2020 

г. они перешли в отрасли, сохранившие положительную динамику – прежде всего 

это сфера услуг и торговля. «Динамика заработных плат рабочих в производстве 

отстает от динамики зарплат рабочих в строительстве. Больше всего вакансий – в 

металлургии и машиностроении»1. Поэтому решение проблем привлечения и 

удержания кадров в отраслях, переживающих спад, стоит особенно остро. Эти 

проблемы можно решить, в первую очередь, путем формирования перечня 

профессий и специальностей, отвечающих приоритетам регионального развития 

на период, длительность которого должна коррелировать со сроками прогнозов 

регионального развития. Кроме того, ресурсы региональной системы подготовки 

профессиональных кадров необходимо направлять на обеспечение обучения 

специалистов по наиболее актуальным на настоящий момент времени и на 

перспективу профессиям, в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями, а также развивать набор на те специальности, которые 

являются значимыми для региона и отражают его отраслевую специфику.  

Актуальные проблемы на рынке трудовых ресурсов требуют 

безотлагательного решения. Главными мерами решения этих проблем должны 

стать развитие системы подготовки профессиональных кадров и создание 

высокопроизводительных рабочих мест с высокой оплатой труда. Подготовку 

будущих профессиональных кадров необходимо начинать еще на этапе 

школьного образования. Сближению теории и практики способствует создание 

профильных классов для учеников старших классов. Введение ранней 

профориентации у детей позволяет лучше подготовиться к дальнейшей учебе, 

связанной с выбранной профессией. В России реализуется приоритетный проект, 

                                                           
1 Голованова, Н. Каким был рынок труда в 2021 и что нас ждет в 2022: итоги года и прогнозы SuperJob. – URL: 

https://presscentr.rbc.ru/tpost/fxi9gpt681-kakim-bil-rinok-truda-v-2021 
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посвященный развитию дополнительного образования детей. В его рамках в ряде 

регионов страны созданы технопарки «Кванториум», где учащиеся от 10 до 18 лет 

с помощью наставников разрабатывают реальные проекты на 

высокотехнологичном и современном оборудовании, учатся работать в команде и 

применять полученные знания на практике. Однако данный проект реализуется не 

во всех регионах, его тиражирование также является приоритетной задачей на 

будущее. 

По мнению некоторых исследователей, «проблема подготовки кадров 

усугубляется сегодня снижением качества профессионального образования. 

Следовательно, на первоначальном трудовом этапе молодой работник не является 

конкурентоспособным на рынке труда и требует профессиональной адаптации»1. 

Кроме того, «одной из основных причин проблемы трудоустройства молодых 

специалистов является некоторая обособленность системы подготовки 

высококвалифицированных специалистов от реальных запросов рынка труда»2. 

Подготовка профессиональных кадров представляет собой совокупность 

мероприятий и действий, нацеленных на системное освоение знаний, умений и 

получение компетенций в конкретной сфере деятельности, отвечающих текущим 

и перспективным целям экономики страны таким образом, что позволит 

подготовленному специалисту строить прогнозы развития конкретной отрасли 

или сферы деятельности и быть готовым к решению не только текущих задач, но 

и возможных вызовов. 

Поэтому очевидным является тот факт, что предприятия различных 

отраслей производства и образовательные учреждения должны находить способы 

для более тесного взаимодействия. Именно во взаимоувязке их потребностей 

может быть системно решена проблема дефицита кадров. Сегодня предприятиям 

требуются подготовленные кадры, которые могли бы соответствовать всем тем 

вызовам, которые диктует современная технологическая база. Поскольку 

                                                           
1 Золин, И. Е. Современный взгляд на проблему повышения квалификации и подготовку кадров в условиях 

развития рынка труда / И. Е. Золин // Общество: социология, психология, педагогика. – 2019. – № 8(64). – С. 32. – 

DOI 10.24158/spp.2019.8.4. 
2 Сюпова, М. С. Основные формы взаимодействия вузов и предприятий / М. С. Сюпова, Н. А. Бондаренко // 

Ученые заметки ТОГУ. – 2014. – Т. 5, № 4. – С. 112. 
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технологии трансформируются непрерывно, то и процессы подготовки 

специалистов должны быть выстроены так, чтобы они своевременно узнавали обо 

всех нововведениях.  

В научной литературе отмечается, что программы подготовки специалистов 

сегодня как в сфере высшего, так и в сфере среднего профессионального 

образования построены без учета реального отражения требований производства. 

Сами программы устарели, не отражают современной производственной 

практики. Кроме того, структура программ обучения в региональных вузах не 

отражает региональной экономической и отраслевой специфики. В частности, к 

примеру, в аграрных регионах готовят специалистов тяжелой металлургии и т.д. 

Это приводит к противоречиям между ожиданиями работодателей и 

возможностями специалистов, выпускаемых образовательными учреждениями в 

стране. Так происходит потому, что в масштабах страны отсутствует системный 

подход к подготовке профессиональных кадров. Ряд образовательных 

учреждений в регионах по собственной инициативе осуществляют 

сотрудничество с ведущими профильными предприятиями, некоторые такой 

инициативы не проявляют. Поэтому выработка единых требований подготовки 

специалистов и внедрение стандартов профессиональных компетенций, 

согласованных с работодателями, представляет собой на сегодняшний день 

проблему. Также отсутствует возможность проведения стандартизированной 

аттестации профессиональных кадров, каждая компания делает это по-своему. 

Размыты цели программ обучения, каждое образовательное учреждение 

разрабатывает свои программы и наполняет их компетенциями на свое 

усмотрение. Компании не занимаются планированием карьеры сотрудников в 

силу отсутствия в некоторых отраслях все тех же профессиональных стандартов. 

Создание полного перечня профессиональных стандартов позволит 

скорректировать требования к образовательным программам и процедурам 

оценки кадров в организациях.  

В ряде вузов набирает популярность проект выездных занятий или создания 

выездных кафедр на предприятиях как активная форма организации учебного 
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процесса, где подготовка специалистов осуществляется непосредственно на 

рабочих местах, производствах. Подобная практика уже внедрена в некоторых 

вузах. В них представители ряда производств участвуют в обучении студентов, 

которые, в свою очередь, трудоустраиваются в обучающую их компанию. 

Например, «одна из кафедр Уральского государственного горного университета 

создана при поддержке крупного производителя алюминия компании РУСАЛ. На 

базе Института нефти и газа Югорского госуниверситета создали по запросу 

компаний топливно-энергетического комплекса кафедру инженерных технологий 

в нефтегазовой отрасли. На площадке Нефтеюганского корпоративного института 

сотрудники предприятия «РГ-Юганскнефтегаз» обучают специалистов для своих 

нужд»1. 

Также вызывает большой интерес практика введения контрактной системы 

подготовки квалифицированных кадров с применением схемы «колледж – 

студент – предприятие». С целью развития и расширения этой практики был 

запущен Министерством просвещения РФ в 2022 г. еще один федеральный проект 

– «Профессионалитет». Его программа направлена на то, чтобы «приблизить 

систему подготовки кадров среднего звена к запросам рынка в регионах и 

обеспечить промышленность квалифицированными кадрами. В этом учебном 

году в программе приняло участие 150 тыс. студентов колледжей в 42 регионах 

России»2. Проект способствует выявлению наиболее актуальных требований к 

специалистам при их подготовке и формированию содержания учебных программ 

на основе актуальных требований. При этом за счет повышения количества часов 

практических занятий, отработки и закрепления теоретических знаний на 

практике сокращаются сроки общей профессиональной подготовки молодых 

специалистов. 

В рамках проекта образовательные учреждения и производственные 

предприятия (бизнес-компании) объединяются на контрактной основе, совместно 

разрабатывают программу обучения и реализуют ее. Работодатель в лице 
                                                           
1 Шиллер А., Тюменева Т., Сибина С. Вузы открывают совместные с предприятиями кафедры для стратегических 

отраслей. – URL: https://rg.ru/2022/09/12/vizhu-ceh.html. 
2 Болошко, М. Из колледжа на предприятие – как «Росатом» растит молодых специалистов. – URL: 

https://trends.rbc.ru/trends/education/cmrm/6391fe549a7947b63b3e6dfd. 
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производственной компании обозначает потребности отрасли, а образовательные 

учреждения разрабатывают программу под конкретные запросы и интегрируют 

их в учебный процесс.  

В обучении молодых специалистов задействованы ведущие специалисты 

производства. Они выступают в качестве наставников учащихся и 

непосредственно обновляют учебный процесс, вводя те требования к молодым 

специалистам, которые нужны производственным предприятиям. Студентам, 

прошедшим таким образом подготовку, можно приступать к работе в 

подготовившей его компании. 

Подобный подход обоюдно выгоден и производственному предприятию, и 

учебной организации, является продуктивным с точки зрения получаемых 

учащимися компетенций. «Дает понимание преподавателям того, чему следует 

учить студентов для работы на предприятии, какие навыки и знания нужны в 

реальности»1. 

В дополнение к программе необходимо поднимать престижность рабочих 

профессий по стране в целом, для чего требуется разработать план общественных 

мероприятий по пропаганде рабочего и инженерного труда, системных 

мотиваций. Подготовка профессиональных кадров для высокотехнологичных 

секторов экономики (атомная, авиационная, радиоэлектронная, судостроение и 

др.) и их обеспечивающих производств должны стать приоритетами 

государственной кадровой политики на несколько десятилетий вперед. В 

последние годы мы наблюдаем движение именно в этом направлении. Компании, 

занимающие топовые места в ряде отраслей, уже не первый год помогают 

актуализировать учебную программу, дают студентам реальные задачи и даже 

платят зарплату за успешные кейсы.  

По мнению ученых, «целесообразна совместная работа и в области 

проведения научно-исследовательских работ, и в профессиональной 

                                                           
1 Болошко, М. Из колледжа на предприятие – как «Росатом» растит молодых специалистов. – URL: 

https://trends.rbc.ru/trends/education/cmrm/6391fe549a7947b63b3e6dfd. 
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переподготовке и повышении квалификации кадров, и в совместном 

финансировании материально-технической базы»1. 

В Санкт-Петербурге для успешной интеграции науки, образования и 

производства существует практика создания малых инновационных предприятий. 

Среди них на конкурсной основе ежегодно проводится отбор на право получения 

субсидий от государства на практическое внедрение результатов исследований и 

разработок, а также разыгрываются гранты для молодых ученых. Таких 

предприятий на территории г. Санкт-Петербурга больше двухсот. «По данным 

Комитета по науке и высшей школы Санкт-Петербурга, проведенный в 2019 г. 

мониторинг проектов, ставших победителями по итогам конкурса грантов в сфере 

научной и научно-технической деятельности, показал: в среднем 88% находят 

применение на практике»2. 

Несмотря на все меры, ситуация складывается таким образом, что 

потребность в рабочих кадрах в регионах продолжает оставаться незакрытой, что 

вызывает определенную тревогу. Причем если раньше говорили о небольшом 

количестве регионов, испытывающих проблему с кадрами, то сегодня почти все 

регионы РФ включились в борьбу за человеческий ресурс и его потенциал. По 

данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, «на конец 2021 г. 

российским предприятиям стабильно не хватало около 2,2 млн работников, что 

является максимальным показателем с 2014 г. По сравнению с 2020 г. 

потребность в кадрах увеличилась почти на четверть»3.  

С учетом того что в конкуренцию за кадры сейчас активно включается 

Москва и другие развитые регионы, которые могут предложить большие 

зарплаты, а также дополнительные возможности, то для удаленных и 

дотационных регионов заполнение кадровых вакансий по ряду направлений 

становится почти нереальным. Теоретически, это послужит стимулом 

региональным властям обращать внимание на уровень и качество жизни в 
                                                           
1 Сергеев, И. Б. Подготовка кадров для реальной, а не виртуальной экономики. – URL: 

https://roscongress.org/materials/podgotovka-kadrov-dlya-realnoy-a-ne-virtualnoy-ekonomiki. 
2 Тюменева, Т. Студенческие проекты воплощаются в жизнь. – URL: https://rg.ru/2020/07/29/reg-szfo/88-procentov-

razrabotok-peterburgskih-studentov-voplotilis-v-zhizn.html. 
3 Трудовой голод: дефицит работников достиг максимума за 7 лет. – URL: https://finexpertiza.ru/press-

service/researches/2021/trudovoy-golod. 
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регионе, социальную безопасность, устойчивое развитие, возможность 

удовлетворить базовые потребности, а в идеале и возможность саморазвития и 

профессионального роста, то есть делать свой регион привлекательным для 

потенциальных работников. Однако, на практике региональные власти не всегда 

проводят системную работу по подготовке и привлечению профессиональных 

кадров.  

В целом ситуация на рынке трудовых ресурсов по стране, к примеру, в 

2020 г. была несколько специфичной. Из-за карантинных ограничений 

традиционная потребность в кадрах, свойственная для первой половины года, 

сместилась на вторую половину года и продолжила рост вплоть до октября. 

Октябрьский показатель потребности в кадрах составил 1,78 млн человек. С 

начала января 2021 г. показатель сократился до 1,69 млн человек, что 

существенно выше аналогичного периода 2020 г. Начиная с февраля, потребность 

в кадрах демонстрировала стабильный рост. «В феврале открылось 59 тыс. 

дополнительных вакансий, в марте – 70 тыс., в апреле – 100 тыс., в мае – 187 тыс., 

в июне – 79 тыс., в июле – плюс 28 тыс. В августе не хватало 2,25 млн 

сотрудников. В сентябре российские компании закрыли 13 тыс. вакансий, а в 

октябре еще 55 тыс. В результате на начало ноября 2021 г. дефицит сотрудников 

держался на уровне 2,18 млн человек»1. Такая ситуация не может позитивно 

отражаться на обеспечении устойчивости социально-экономической системы, 

поэтому требуется выработка комплекса мер по управлению подготовкой 

профессиональных кадров, прежде всего, в регионах страны.  

Исследователи потребности регионов в кадрах отмечают, что «основой 

разработки системы управления трудовым и образовательным потенциалом в 

региональном разрезе должно стать прогнозирование потребности региональной 

экономики в кадрах»2. Практическая реализация данного посыла была воплощена 

в «Региональном стандарте кадрового обеспечения промышленного роста», 

который разработан в 2018 г., внедрен в Свердловской области, после чего было 
                                                           
1 Трудовой голод: дефицит работников достиг максимума за 7 лет. – URL: https://finexpertiza.ru/press-

service/researches/2021/trudovoy-golod. 
2 Неживенко, Е. А. Прогнозирование потребности промышленного региона в кадрах / Е. А. Неживенко, С. А. 

Головихин, Г. В. Неживенко // Фундаментальные исследования. – 2019. – № 9. – С. 49. 
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принято решение о его тиражировании на остальные регионы страны. Разработка 

данного стандарта преследовала решение задач систематизации ключевых 

способов и эффективных практик обеспечения кадрами потребности 

производственных предприятий в регионах страны; оптимизации учебного 

процесса подготовки и переподготовки кадров с учетом региональной 

производственной специфики и требований работодателей; выстраивания 

эффективного способа оценки и контроля реализации кадровой политики в 

регионах. Предполагалось, что с его помощью можно определить объём и 

структуру подготовки профессиональных кадров, требуемых для решения 

производственных задач и задач социально-экономического развития региона в 

целом. Также предполагалось, что его внедрение позволит сбалансировать 

возможности системы подготовки профессиональных кадров и потребности 

рынка трудовых ресурсов. Однако за четыре года практического применения 

далеко не все возложенные на стандарт задачи были решены. 

По данным Минтруда России, на основании проведенного им мониторинга 

востребованности профессий, спрос на профессиональные кадры в первой 

половине 2022 г. выглядел следующим образом1. Число вакансий, относящихся к 

среднему звену востребованности, таких как менеджеры, рабочие и т.д. в феврале 

2022 г. показало рост по сравнению с предыдущим месяцем на 10,3%, однако в 

следующем месяце (март 2022-го) заметно пошло на убыль – практически на 11% 

по сравнению с тем же январем того же года. В апреле также был заметен 

ощутимый спад числа вакансий – более чем на 23% относительно января 2022 г. В 

мае 2022 г. наблюдался небольшой прирост по сравнению с предыдущим месяцем 

– на 8,7%. Наиболее популярные вакансии сосредоточены в сферах продажи 

товаров и услуг. Максимальные размеры заработных плат присущи вакансиям 

специалиста по продажам, менеджера по работе с клиентами.  

Квалификации, являющиеся наиболее востребованными, такие как рабочие 

на объектах промышленности, инженеры, специалисты в сфере жилищного и 

                                                           
1 Спрос на рабочую силу и востребованность профессий в 2021-2022 гг.: Результаты анализа вакансий. – URL: 

https://vcot.info/blog/spros-na-rabocuu-silu-i-vostrebovannost-professij-v-2021-2022-gg-rezul-taty-analiza-vakansij. 
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коммунального хозяйства, водители автотранспортных средств, как правило, 

отличаются более высоким окладом, предлагаемым со стороны работодателей. 

Среди вакансий, опубликованных в 2022 г. работодателями, условие обязательно 

иметь среднее профессиональное образование есть у 44,4% от количества общих 

вакансий. Требование о наличии высшего образования есть в значительно 

меньшем количестве вакансий – около 15,3% от общего количества. И 13% 

содержат требование о наличии среднего общего образования. За период март-

апрель 2022 г. произошел спад числа вакансий: на 1/4 часть для специалистов со 

средним профессиональным образованием, на 30% – для специалистов с высшим 

образованием и на 32% – со средним общим образованием. Однако в следующем 

месяце замечено увеличение числа вакансий для специалистов различных 

уровней образования. 

Проводя анализ по федеральным округам во временном лаге февраль-март 

2022 г., замечено уменьшение числа вакансий. И только в мае 2022 г. тенденция 

меняется на противоположную – происходит заметный рост на 13% по сравнению 

с предыдущим месяцем, наблюдаемый в Центральном федеральном округе. 

Данный округ занимает первое место по числу вакансий (1/3 часть от общего 

количества вакансий) в период январь-май 2022 г. Следующим претендентом на 

лидерство является Приволжский федеральный округ, где количество заявок 

достигает 18,7% от общего количества вакансий. И замыкает тройку лидеров 

Северо-Западный федеральный округ, набравший 12% от общего количества 

вакансий. На четвертом месте находится Сибирский федеральный округ – 11,6% 

от общего количества вакансий. Остальные федеральные округа в совокупности 

составили 1/4 часть от общего количества вакансий. Среди субъектов РФ 

бесспорным лидером по количеству вакансий стала Москва, за ней Санкт-

Петербург и Московская область. В первую десятку также попали: Краснодарский 

край, Свердловская область, Республики Татарстан и Башкортостан, 

Нижегородская, Новосибирская и Ростовская области. 

Видный исследователь категории трудовых ресурсов и рынка труда, 

ведущий научный сотрудник ФГБУН Института экономики РАН Н. Ю. Ахапкин 
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отмечает: «резко выросший в 2022-2023 гг. дефицит рабочей силы проявился 

даже в условиях, когда предложение труда остается стабильным. В середине 2023 

г. численность работников, которых требуется принять на вакантные рабочие 

места, по данным Росстата, составила 6,8% от списочной численности (годом 

ранее – 5,8%). По видам экономической деятельности этот показатель колеблется 

от 2,1% – в организациях, занимающихся железнодорожными пассажирскими 

перевозками, до 17,3% – в организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

общественного питания. Если распространить представленные Росстатом данные 

на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 г., ориентировочно, 

составит 4,8 млн человек»1. 

Основываясь на приведенных данных, отметим, что структурные изменения 

рынка трудовых ресурсов связаны с внедрением в производство современной 

техники и обусловлены научно-техническим прогрессом, а также развитием 

наукоемких отраслей. Подобная расстановка сил сформировала спрос на новые 

рабочие места, требующие специалистов высокой квалификации, усугубив тем 

самым ситуацию дефицита квалифицированных кадров. Еще один фактор, а 

именно рост благосостояния населения, выступил импульсом развития ряда 

экономических сфер, в первую очередь услуг и торговли, что привело к смене 

культуры потребления. Рост доходов населения сопровождался расширением 

требований в потребительских притязаниях, ориентированных на развлечения, 

отдых, туризм. Это привело к колоссальному росту сферы услуг и торговли, 

вследствие чего структура занятости на рынке трудовых ресурсов претерпела 

значительные изменения. 

Возрос спрос на креативное, нестандартное мышление, способность 

системно оценить проблему и критически подойти к ее решению. В требованиях 

потенциальных работодателей стали ключевыми: умение находить множество 

подходов к решению поставленной задачи, навыки доступной презентации своих 

идей, возможность коммуницировать со специалистами из разных предметных 

                                                           
1 Ахапкин, Н. Ю. Российская экономика в условиях санкционных ограничений: динамика и структурные 

изменения/ Н. Ю. Ахапкин // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2023. – № 6. – С. 7-25. 
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областей. Стремительно меняющийся рынок трудовых ресурсов диктует условие 

необходимости постоянного наращивания специализированных знаний и 

компетенций. Соответствие подобным требованиям служит для работодателя 

гарантом того, что перед ним специалист, способный на дальнейшее 

совершенствование своих профессиональных навыков и умений. Именно кадрам 

такого уровня компании в России стали уделять больше внимания, поскольку они 

способны обеспечить передачу другим работникам необходимых на предприятии 

профессиональных навыков и умений.  

Как отмечается в докладе Центра стратегических разработок, «комплексная 

и масштабная институциональная поддержка образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование», при софинансировании из средств 

региональных бюджетов и работодателей, позволила создать «точки роста» для 

последующего развития региональных систем профессионального образования, в 

том числе, после передачи подготовки профессиональных кадров на 

региональный уровень. В последующем, ситуация кардинально изменилась – 

государственная поддержка из средств федерального бюджета, направлялась, в 

основном, в качестве софинансирования отдельных областей или элементов 

развития региональных систем профессионального образования на основе 

конкурсных процедур, но с учетом государственных интересов при определении 

приоритетных отраслей или региональных аспектов» 1. Таким образом, на рынке 

трудовых ресурсов закрепился долгосрочный тренд востребованности 

высокопрофессиональных кадров. 

Практика показывает, что переобучение сотрудников в отраслевых 

ассоциациях в рамках сотрудничества государства и бизнеса является 

экономически эффективным. Если в краткосрочном отрезке времени эффект 

может не просматриваться, то в долгосрочном периоде выгоды ощутимы как для 

самого предприятия, так и для общества в целом. Вместо масштабных увольнений 

                                                           
1 Региональные рынки труда в новых экономических условиях // Центр стратегических разработок. Май 2022. 

[Электронный ресурс]. – URL: https://www.csr.ru/upload/iblock/346/427t0sggji8w6cuuw7263hy1mna08jlm.рdf 
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и использования автоматизации для сокращения затрат на оплату труда компании 

надеются перераспределить до половины всех задействованных работников в 

рамках самого производства, чьи рабочие места были вытеснены в результате 

технологических инноваций и интенсификации. Несмотря на затянувшийся 

экономический спад, большинство производственных директоров и управляющих 

признают значимость инвестиций в подготовку профессиональных кадров и её 

роль в формировании устойчивого социально-экономического развития страны. 

Например, опыт компании «Норникель» очень интересен, «поскольку готовых 

сотрудников рабочих специальностей, найти трудно, в компании существует 

программа «Содействие» на базе корпоративного университета. В данную 

программу подготовки приглашают тех, кто хочет освоить рабочую профессию. 

Два месяца желающие учатся со стипендией, потом проходят практику и 

переходят на работу. Оплачивает это сама компания. Также в «Норникеле» 

запущена программа поддержки изменений и повышения эффективности в 

организации. Сотрудники, которые в ней участвуют, делятся своими идеями. Если 

они имеют конкретный эффект, работникам выплачивается премия. Еще одним 

инструментом решения кадрового дефицита в компании является активная работа 

системы наставничества, в которую входит более 2000 человек, прошедших отбор 

и обучение. Если работник хорошо справляется с задачами, наставнику 

выплачивается вознаграждение»1. Подобный опыт отдельных компаний, по-

нашему мнению, должен изучаться, систематизироваться и распространятся в 

качестве инструмента решения кадрового дефицита в региональных 

производственных организациях. 

Нехватка профессиональных и высококвалифицированных кадров уже 

много лет остается острой проблемой для производственных отраслей страны. 

Однако уровень объема той части трудовых ресурсов, которая обеспечивает 

производство товаров и услуг в стране, свидетельствует о том, что возможности 

их восполнения внутри страны имеются и далеко не исчерпаны. Анализ ситуации 

на рынке трудовых ресурсов показал, что в стране существуют резервы 

                                                           
1 Федорук, В. Что делать с нехваткой квалифицированных кадров. – URL: https://uprav.ru/blog/nekhvatka-kadrov/ 
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обеспечения экономики профессиональными кадрами, но для этого необходим 

комплекс мер по корректировке существующих программ подготовки 

специалистов высшего и среднего профессионального образования.  

Во-первых, необходимо повсеместно закрепить практику комбинированной 

подготовки студентов, особенно средних профессиональных учебных заведений, 

которые будут совмещать учебу с работой на производственном предприятии. 

Для студентов высшего профессионального образования также необходимо 

расширить целевую подготовку, ориентируясь на отрасли, остро нуждающиеся в 

кадрах. 

Во-вторых, нужно расширять практику аттестации специалистов среднего и 

высшего профессионального образования с целью развития и укрепления их 

навыков и компетенций, поддержания актуальности знаний в условиях 

совокупности социальных вызовов и быстро меняющихся технологий. 

В-третьих, целесообразно распространить в регионах практику внедрения 

инновационных предприятий и научно-образовательных центров при 

университетах, которые будут представлять собой связующее звено так 

необходимой интеграции науки, образования и производства, где студенты 

смогут апробировать сгенерированные в процессе обучения идеи. 

В-четвертых, необходимо синхронизировать систему подготовки 

профессиональных кадров с потребностями регионов в рабочих и управленческих 

специальностях. Подобная практика должна осуществляться на уровне всех 

участников системы подготовки профессиональных кадров и носить 

межведомственный характер. Необходимо координировать совместную работу 

региональных органов власти по формированию прогноза потребности в 

профессиональных кадрах, по содействию развитию дуального обучения, 

сетевого взаимодействия, трудоустройства выпускников региональных 

образовательных учреждений. 

Указанные меры, в совокупности наложенные на реализацию региональных 

проектов создания новых производств и инициатив инвестиционно-

технологического развития, формирование принципиально новых рынков и 
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торговых связей, позволят стабилизировать социально-экономическую ситуацию 

в депрессивных регионах страны, создать предпосылки устойчивого 

экономического развития регионов-аутсайдеров за счет действенных механизмов 

привлечения и удержания кадров, регулирования рынка трудовых ресурсов, 

эффективного обучения специалистов в системе подготовки профессиональных 

кадров, в соответствии с научно-технологическими программами развития 

страны. 

 

 

 

2.3. Исследование зависимости регионального экономического развития от 

уровня подготовки профессиональных кадров 

 

 

 

Повышение и качественное улучшение показателей регионального 

экономического развития невозможно без совершенствования условий 

подготовки кадров необходимой квалификации, поскольку кадры напрямую 

влияют на показатели производительности труда и являются основой реализации 

целей регионального развития. Среди способов, при помощи которых регионы 

стремятся получить конкурентные преимущества в кадровом потенциале, 

трансформация образовательной среды в которой осуществляется подготовка 

профессиональных кадров. Последние три десятилетия исследователи 

человеческого капитала уделяли все больше внимания системе подготовки 

профессиональных кадров, способствующим достижению регионами целей 

устойчивого развития. Родоначальник идеи теории человеческого капитала 

Теодор Шульц отмечал: «Управление человеческими ресурсами, как и 

современные технологии, играет ключевую роль в обеспечении достаточного 
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уровня производственных показателей»1. Повышение уровня мотивации 

сотрудников к получению знаний, их распространению и наращиванию 

компетенций в профессиональной области является одним из наиболее важных 

направлений решения проблем недостаточности квалифицированных кадров для 

экономики регионов и достижения их устойчивого развития. Задействование 

новых технологий предполагает наличие соответствующей квалификации 

сотрудников, высокого уровня производственной инфраструктуры, новых 

способов и методов управления производственными процессами. Наличие либо 

отсутствие профессиональных кадров позволяет получить представление о 

существующих проблемах в том или ином регионе страны. Работа по генерации, 

распространению и углублению знаний возложена на образовательные 

учреждения высшего и среднего профессионального образования. Поэтому роль 

образовательных учреждений в современных условиях сводится не только к 

подготовке профессиональных кадров, но и к эффективному трансферу знаний и 

технологий, стимулирующему их брать на себя более ответственную роль в 

региональном экономическом развитии. Последовавшие за этим 

институциональные преобразования, предоставившие определенную степень 

коммерческой свободы, позволили усилить связи учреждений 

профессионального образования с производственными предприятиями регионов 

страны.  

Для анализа инновационных способов взаимодействия учреждений 

высшего и среднего профессионального образования с производственными 

предприятиями в регионах действенным способом является учет вклада 

образовательных учреждений в удовлетворение новых общественных 

потребностей наряду с традиционной деятельностью по подготовке 

специалистов. Отметим, что регионы по-разному отзываются на инициативы в 

области инновационного развития, все зависит от специфики региона, уровня 

развития научно-образовательной базы. Отсюда модель, успешно примененная в 

                                                           
1 Schultz T.W. Investment in Human Capital: the Role of Education and Research. – N.Y., 1971. – P. 18. 
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одних регионах страны, может не дать того же результата в других условиях, что 

означает сложности в тиражировании даже положительного опыта. 

Взаимодействие всех участников: государственных органов управления 

образованием, сети образовательных учреждений высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования, а также межрегиональных 

отраслевых (межотраслевых) объединений работодателей в региональных 

инновационных системах способствует созданию новых знаний, которые ведут к 

разработке инновационных продуктов и услуг. Образовательные учреждения 

высшего образования играют ключевую роль в этом процессе, создавая и 

передавая знания, особенно через коммерциализацию инновационных проектов, 

что способствует экономическому росту. Эти знания при появлении на рынке 

способны быстро изменить технологический ландшафт, что делает 

производственные предприятия зависимыми от внешних источников знаний для 

инноваций и повышения производительности. 

При неизбежно возрастающей сложности знаний и технологий компании 

должны установить более прочные связи с различными игроками на рынке. 

Учреждения профессионального образования становятся важными партнерами в 

этом процессе, часто являясь центральными узлами в сетях знаний, увеличивая 

открытость и развивая существующие связи. Они выигрывают от 

взаимодействия с производственным сектором, получая новые заказы для 

исследований, сопровождаемые финансовой поддержкой, что способствует 

развитию научно-исследовательской деятельности региональных университетов. 

Стоит подчеркнуть, что далеко не все организации способны участвовать в 

качестве полноправных партнеров в сетевом взаимодействии, осуществляемом 

внутри системы подготовки профессиональных кадров, что замедляет ее 

развитие. Например, университеты с ограниченными ресурсами и 

ограниченными возможностями использования этих ресурсов обычно 

довольствуются установлением связей с местными бенефициарами, в то время 

как более обеспеченные по ресурсной базе университеты объединяются в 
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региональные сети, создавая возможности для развития разнообразных 

инновационных программ подготовки профессиональных кадров. В частности, 

реформа образования привела к появлению опорных вузов практически в 

каждом регионе страны, тем самым усилив дифференциацию среди 

региональных вузов и прочих образовательных учреждений.  

Удаленные от центра регионы страны в большинстве своем можно 

охарактеризовать, как экономически нединамичные, что объясняется 

отсутствием либо незначительным числом крупных компаний, бизнес-

инкубаторов, индустриальных парков и низкой способностью к освоению 

инвестиций, неразвитостью инфраструктуры, как следствие, невысокими 

показателями инновационной деятельности. Все это затрудняет сотрудничество 

учреждений высшего и среднего профессионального образования с 

производственными предприятиями, которые также в силу размеров и 

технологического уровня не имеют возможности финансировать исследования и 

разработки. Создание и использование новых знаний в экономике регионов 

страны зависят во многом от внутренних факторов, но также и от внешних 

факторов, воздействующих на региональное развитие. Регионы России очень 

разнятся по географическому положению, следовательно, имеют отраслевую 

индивидуальность. Те, которые расположены в значительном удалении от 

центра, имеют специфичные рынки и уровень спроса. Разнятся их 

социокультурные аспекты, демографические и экологические факторы, которые 

могут оказывать негативное воздействие на региональное развитие отдельных 

субъектов РФ. 

Характерные особенности и институциональная среда регионов оказывают 

непосредственное воздействие на способность и готовность производственных 

компаний принимать активное участие в инновационных объединениях (сетях). 

Уровень репутации ведущего университета в регионе и прочих образовательных 

учреждений определяет их привлекательность для представителей индустрии, 
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которые предпочитают сотрудничать с ведущими научно-образовательными 

организациями, независимо от их территориальной локализации.  

Часто учреждения профессионального образования в отдаленных регионах 

сами сталкиваются с недостатком профессиональных кадров, как научных, так и 

преподавательских, что является препятствием для создания совместных 

проектов. Если производственные компании с большой готовностью к 

инновационным разработкам ищут партнеров с высоким научным потенциалом 

и развитой технической инфраструктурой для проведения НИР, то компании с 

низкой готовностью к инновациям предпочитают сотрудничество с близкими по 

местоположению партнерами. Однако в последнем случае такое сотрудничество 

редко приводит к долгосрочным исследовательским проектам, направленным на 

генерацию инноваций. Еще одним фактором, затрудняющим способность 

региональных образовательных учреждений устанавливать продуктивные 

отношения с бизнес-компаниями на местах, является низкий уровень 

инфраструктурного и промышленного развития отдаленных регионов.  

В частности, ряд исследователей подчеркивает: «учебные заведения, 

встроенные в инновационные сети, играют важную роль в формировании 

соответствующей научной культуры региона, их влияние заметнее на 

территориях с большей экономической плотностью»1. Низкое качество 

профессиональной подготовки кадров в ряде регионов страны в совокупности с 

такими факторами, как ограниченный технологический потенциал и 

доминирование малых и средних предприятий характеризуется медленным 

экономическим ростом и ограниченными связями с научно-образовательными 

организациями других регионов. В таких условиях роль учреждений высшего и 

среднего профессионального образования в качестве локомотива регионального 

развития в отдаленных регионах остается нереализованной, влияние учебных 

                                                           
1 Взаимодействие университетов с компаниями в периферийных контекстах: кейс Бразилии / П. Апаресидо-Томаз, 

Б. Фишер, Д. Майсснер, П. Рюкер-Шеффер // Форсайт. – 2022. – Т. 16, № 4. – С. 59-69. – DOI 10.17323/2500-

2597.2022.4.59.69. 
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учреждений на социокультурное и инновационное развитие региона 

минимально. 

В исследованиях, посвященных региональному развитию, часто в качестве 

лейтмотива преподносится концепция «предпринимательского университета»1, 

предложенная широкой общественности в 1990-е гг. американским ученым 

Р. Бертоном Кларком и заключающаяся в том, что университеты способны 

стимулировать экономический рост и развитие отдельных регионов благодаря 

тесному взаимодействию с внешней социально-экономической средой2. Однако 

внедрение данной концепции должно осуществляться крайне осторожно, 

поскольку само по себе не гарантирует успеха, а обусловлено множеством 

аспектов развития отдельно взятого региона, зависит от взаимодействия 

комплекса факторов и местных особенностей. 

Таким образом, основными целями для обеспечения устойчивости 

социально-экономических систем регионов страны являются следующие:  

1. Развитие региональной системы подготовки профессиональных кадров в 

направлении создания новых конструкторских бюро и опытных заводов с целью 

формирования в регионах страны фундамента наукоемкого производства и 

внедрения инновационных технологий.  

2. Усиление взаимодействия между региональными научно-

исследовательскими центрами, учреждениями профессионального образования и 

производственными предприятиями посредством обмена и стажировок в рамках 

подготовки профессиональных кадров.  

3. Повышение уровня подготовки профессиональных кадров, способных в 

кратчайшие сроки осуществить задачу расширения номенклатуры выпуска 

продукции с высокой добавленной стоимостью на базе производства передовых 

                                                           
1 Bonaccorsi, A. Addressing the disenchantment: Universities and regional development in peripheral regions / A. 

Bonaccorsi // Journal of Economic Policy Reform. – 2017. – №20(4). – Р. 293-320. 
2 Носонов, А. М. Факторы формирования предпринимательских университетов в России / А. М. Носонов // 

Современные проблемы науки и образования. – 2020. – № 4. [Электронный ресурс]. – URL: https://science-

education.ru/ru/article/view?id=29978   

https://science-education.ru/ru/article/view?id=29978
https://science-education.ru/ru/article/view?id=29978


114 

образцов техники и технологий с последующим оснащением ими региональных 

производственных предприятий. 

Важной задачей управления устойчивым развитием регионов является 

поиск способов эффективного трансфера знаний и технологий. Этот процесс 

базируется на взаимовыгодном сотрудничестве базовых секторов: 

1) системы подготовки профессиональных кадров, которая отвечает за 

качество подготовки специалистов различных профессий и квалификаций; 

2) научного сектора, где проводятся фундаментальные исследования, 

создаются опытные образцы инновационной продукции, конструируются и 

испытываются прикладные разработки; 

3) производственного сегмента экономики, осуществляющего внедрение 

новейших технологий и выпуск конкурентоспособной высокотехнологичной 

продукции. 

В регионах Российской Федерации эффективное взаимодействие и 

функционирование системы подготовки профессиональных кадров, научного 

сектора и производственного сегмента тесно связаны с характерными 

особенностями их социально-экономического развития. Эти особенности 

включают в себя территориальное распределение трудовых ресурсов, уровень 

регионального развития отраслей и видов экономической деятельности, а также 

степень ресурсного потенциала.  

Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России уже на 

протяжении многих лет активно поддерживают ведущие образовательные 

учреждеия страны. Они предоставляют финансовую поддержку проектам, где 

ключевыми участниками являются российские организации науки и образования 

с инновационной направленностью проводимых ими исследований и разработок. 

Преследуется цель стимулирования развития российской экономики, 

способствования инновационному и технологическому развитию университетов 

и создания более тесных связей между университетами и производственными 

предприятиями. 
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На данный момент в России и вообще в мире широко используется 

«анклавная» модель построения инновационных центров, когда возводятся 

наукограды с высокой степенью концентрации в них компаний, занимающихся 

исследовательской деятельностью. Это касается финансирования как научно-

технологических инновационных центров, так и ключевых научно-

исследовательских институтов страны. По нашему мнению, подобная модель 

может таить в себе опасность ослабить внутреннюю конкуренцию и 

способствовать усилению региональных диспропорций. Для достижения 

оптимальных результатов необходимо найти баланс между государственной 

поддержкой и коммерческой целесообразностью построения региональных 

инновационных кластеров, что вполне реализуемо на условиях концессионных 

соглашений с ведущими региональными вузами. 

Концессионные соглашения в сфере науки и образования могут быть 

связаны с возможностью развития образовательной и научной инфраструктуры 

регионов страны. Их использование позволит привлечь дополнительные 

финансовые ресурсы, которые могут частично покрыть затраты на создание этой 

инфраструктуры. Использование же капитала и технологий, а также 

задействование опыта концессионеров (частных инвесторов) поможет сократить 

сроки инвестиционной фазы проекта и ускорить переход к эксплуатационной 

фазе. Роль концессионеров в проекте, которые берут на себя риски 

проектирования, строительства и в последующем технической эксплуатации 

созданной по итогам проекта инфраструктуры, оказывает положительное 

влияние на качество работ и услуг, осуществляемых в рамках концессии, 

снижение общей стоимости проекта и эффективное использование бюджетных 

средств. Концессионеры с опытом участия в государственно-частном 

партнерстве обладают современными технологиями и необходимыми навыками, 

что позволяет существенно сэкономить на операционных расходах при 

трансфере инноваций и способствует улучшению условий для научных 

исследований на определенной территории. По окончании проекта 
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концессионеры, как правило, используют их результаты для предоставления 

платных услуг, а также для совместного использования созданной 

инфраструктуры и оснащения в целях реализации различных коммерческих 

проектов. 

Один из способов увеличения эффективности инновационного трансфера 

заключается в создании на базе университетов, объединяющих в себе 

образовательную и научную составляющие деятельности, центров по 

взаимодействию с производственными предприятиями в рамках кластерного 

подхода. Тенденция закрепления кластерно-отраслевого подхода к 

трансформации региональной системы подготовки профессиональных кадров 

была вызвана двумя обстоятельствами.  

Во-первых, тенденцией регионализации образования и, как следствие, 

перераспределением ответственности в сфере подготовки профессиональных 

кадров между уровнями федеральной и региональной власти. Во-вторых, 

смещением акцента профессиональной подготовки с основных образовательных 

программ в пользу дополнительного образования, магистратуры, программ 

переподготовки кадров. Уже эти две тенденции подготовили учреждения 

профессионального образования к реорганизации. Последовавшие за этим 

реформы образования усилили тенденцию кластерно-отраслевого подхода в 

осуществлении профессиональной подготовки кадров. Для эффективной работы 

исследовательским и опорным вузам требовалось создание инфраструктуры для 

внедрения научно-исследовательских разработок, трансфера инноваций и 

технологий. Поэтому создание структур, сочетающих в себе образовательный, 

научный и производственный кластеры на разных уровнях управления 

учреждениями профессионального образования всех уровней и предприятиями 

достаточно распространенный опыт1, требующий в современных условиях 

некоторого новаторского подхода к реализации.  

                                                           
1 Ширяев, М. В. Опорные технические университеты как фактор обеспечения многоуровневой экономической 

безопасности страны : специальность 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности)": диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Ширяев Михаил 
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Для успешного построения сетевой структуры требуется тесное 

сотрудничество органов государственной власти и местных администраций с 

предприятиями региона, учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования и многих других выгодоприобретателей (бенефициаров) с целью не 

только формирования, но и последующей эффективной деятельности сети. 

Взаимодействие обозначенных бенефициаров возможно на основе проведения 

следующих мероприятий: совершенствование системы подготовки 

профессиональных кадров, научно-производственное сотрудничество между 

предприятиями и учреждениями образования, инвестиции в развитие 

инновационной инфраструктуры региона, налоговые льготы и сокращение 

административных барьеров в регионе1. Все они в совокупности нацелены на 

поступательное улучшение качественного состояния образовательно-научно-

производственной сети как опосредованного элемента регионального развития, 

призванного обеспечить устойчивое, планомерное выравнивание социально-

экономических показателей региона. Такие сети могут иметь разновидности, что 

находит подтверждение на практике при взаимодействии образовательных 

учреждений с промышленно-производственными предприятиями.  

По нашему мнению, эффективным способом повышения результативности 

передачи инновационных технологий является создание образовательно-научно-

производственных сетей в регионах страны, объединяющих ведущие 

университеты, средние профессиональные образовательные учреждения, 

научные и конструкторские бюро, производственные предприятия и других 

участников (государственные органы, инвесторы и т.д.). 

Целесообразно классифицировать образовательно-научно-

производственные сети по трем видам. Первый вид включает в себя совместные 

усилия нескольких учебных заведений различных профилей и одного крупного 

промышленно-производственного предприятия, играющего важную роль в 

                                                                                                                                                                                                      
Виссарионович, 2019. – С. 224. 
1 Цветков, В. А. Комплексное сетевое взаимодействие сферы образования с наукой и производством / 

В.А. Цветков, Е. Л. Логинов, А. Н. Райков // Образовательные технологии и общество. – 2016. – Т. 19, № 1. – С. 

389-398. 
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развитии города или региона в целом. Второй вид сетей может состоять из 

одного университета технического профиля и одного классического 

университета, а также нескольких малых и средних производственных 

предприятий региона. Третий вид объединяет свойства первых двух и 

характерен для городов, являющихся городами регионального значения, в 

которых располагаются федеральные или опорные университеты страны.  

Для обеспечения устойчивости региональных социально-экономических 

систем на основе образовательно-научно-производственных сетей необходимо 

применять математические модели принятия оптимальных решений 

одновременно по нескольким критериям. В таком варианте будут учитываться 

интересы всех участников процесса трансфера инновационных технологий. 

Федеральные и опорные университеты взаимодействуют и сотрудничают с 

различными бенефициарами, включая:  

1) министерства и ведомства, регулирующие деятельность высших и 

средних образовательных учреждений, а также определяющие стратегии и 

программы регионального развития отраслей промышленности; 

2) органы власти регионов и муниципалитетов, принимающие участие в 

формировании потребности в профессиональных кадрах по различным 

направлениям экономики региона; 

3) научные организации и конструкторские бюро, с которыми высшие и 

средние образовательные учреждения сотрудничают в области совместных 

исследований и разработок; 

4) производственные предприятия, выпускающие образцы продукции, 

созданной на основе научно-технического взаимодействия, и являющиеся 

главными потребителями профессиональных кадров; 

5) другие участники региональной образовательной среды, которые могут 

выступать и как конкуренты, и как партнеры в сетевом взаимодействии; 
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6) слушатели программ подготовки профессиональных кадров различных 

уровней (бакалавриат, специалитет, магистратура и аспирантура) и программ 

переподготовки и повышения квалификации; 

7) преподаватели средних профессиональных и высших учебных 

заведений. 

Важным элементом построения образовательно-научно-производственной 

сети является участие в ней учреждений среднего профессионального 

образования. Необходимость участия высококвалифицированных рабочих 

объясняется тем, что именно на них возлагается практическое воплощение 

инновационных разработок, когда ученые работают в тандеме с практиками, 

способными претворить в жизнь научные разработки и впоследствии 

осуществлять их массовое производство. 

Рассмотрим ситуацию взаимодействия сети первого типа. В сеть 

объединяются несколько разнопрофильных образовательных учреждений и одно 

производственное предприятие. В данной ситуации деятельность 

образовательных учреждений сосредотачивается на реализации запроса 

входящего в сеть предприятия, задействуя при этом научный потенциал учебных 

учреждений для подготовки профессиональных кадров и создания инноваций. 

Взаимодействие в рамках сети позволяет специалистам производственных 

предприятий участвовать в процессе подготовки профессиональных кадров и в 

повышении квалификации преподавателей образовательных учреждений. 

Руководство образовательных учреждений совместно с менеджментом 

предприятия должно планировать потребность в кадрах образовательно-научно-

производственной сети при участии местных администраций и региональной 

власти. Основной задачей на этапе согласования потребности в 

профессиональных кадрах выступает вопрос надлежащей структуры подготовки 

специалистов в образовательных учреждениях, входящих в состав сети. 

Во втором типе сотрудничества участников сети, когда объединяются для 

взаимодействия высшее образовательное учреждение и несколько малых и 
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средних производственных предприятий региона, потребность в согласовании 

объема и качества профессиональных кадров также весьма важна. Однако в 

зависимости от региональной специализации малым и средним предприятиям 

региона нужны совершенно разнопрофильные специалисты, а масштабы их 

инновационной деятельности достаточно скромны. 

При третьем виде сетевого объединения, который совмещает в себе 

свойства первых двух и характерен для городов регионального значения, 

взаимодействие может быть весьма разноплановым и трудно прогнозируемым с 

точки зрения вероятных сценариев построения сети. Определенно можно 

сказать, что федеральные или опорные университеты страны, являющиеся ядром 

генерации и трансфера инновационных технологий, достаточно самостоятельны 

в вопросах подготовки профессиональных кадров, а также планирования 

последующих ступеней образования, постольку статус и престиж 

образовательных учреждений подобного уровня очень высок. 

В целом взаимодействие в рамках объединения «образование – наука – 

производство» предполагает, что основными бенефициарами являются 

учреждения профессионального образования, предприятия и региональные 

власти, цели которых, безусловно, отличаются. Учреждения профессионального 

образования ориентированы на образовательную и научно-исследовательскую 

деятельность, подготовку профессиональных кадров. Производственные 

предприятия заинтересованы в повышении конкурентоспособности продукции, 

росте прибыли, а также нуждаются в профессиональных кадрах различных 

специальностей. Региональные власти должны работать в направлении усиления 

социально-экономической стабильности, благоустройства инфраструктуры 

региона, повышения эффективности промышленного производства и 

обеспечения безопасности граждан. Население любого региона страны хочет 

иметь возможность получения качественного образования с последующим 

трудоустройством, чтобы обеспечивать материальное благополучие. 
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Обеспечение устойчивости региональных социально-экономических 

систем на основе образовательно-научно-производственных сетей требует 

решения мультивариативных задач, поскольку набор факторов может 

складываться в различные множественные комбинации. Предполагаемое 

достижение устойчивого состояния развития, когда цели всех бенефициаров 

сбалансированы, существенно усложняет исследование сравниваемых видов 

сетей. Состояние видов сетей может оцениваться исходя из самого разного 

набора параметров. Это могут быть как качественные, так и количественные 

параметры, причем количественные значения не имеют определяющего 

значения при отборе. В данном случае важен порядок следования вариантов по 

мере того, как повышается эффективность. Объективность итогового вывода 

достигается набором показателей: чем их больше, тем объективнее оценка. 

Однако при сравнивании даже двух показателей процесс сравнительной оценки 

по альтернативам содержит противоречия, поскольку улучшение одного 

показателя сопровождается ухудшением других, и точки оптимальных значений 

по ним существенно разнятся, вплоть до диаметрально противоположных 

значений. Отбор лучшего из возможных вариантов становится проблематичным, 

равно как и их ранжирование. В таких условиях необходимо задействовать 

поиск наилучшего, оптимального решения, которое удовлетворяет нескольким 

критериям.  

Изначально мультивариативная оценка состояния альтернативных видов 

сетей осуществляется согласно принципу логического доминирования 

натуральных чисел. Суть принципа состоит в следующем. «Если из двух 

сравниваемых альтернатив (А) А1 не уступает по любому из показателей А2, и 

хотя бы по одному из показателей превосходит его, то А1 доминирует над А2»
1. 

Применение принципа логического доминирования натуральных чисел к 

                                                           
1 Ширяев, М. В. Опорные технические университеты как фактор обеспечения многоуровневой экономической 

безопасности страны : специальность 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности)" : диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Ширяев Михаил 

Виссарионович, 2019.  – С. 230. 
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множеству альтернатив, которые мы хотим сравнить, позволяет исключить 

наименее эффективные варианты, уступающие остальным. 

В экономике принцип логического доминирования натуральных чисел не 

имеет самостоятельного применения, поскольку принятие решений на его 

основе невозможно. Далее для принятия решения на основании сравнения 

альтернатив задействуем закон Парето-эффективности. Согласно ему 

«формируется так называемое эффективное или оптимальное по Парето 

множество. Составляющие Парето-множество варианты могут претендовать на 

единственное оптимальное решение. Так, roА считаются эффективными, если 

не существует ни одного варианта rА такого, что для всех показателей при 

любом i справедливо соотношение Еi(s) ≤ Еi(so), i = 1, 𝐼̅̅ ̅̅  и хотя бы для одного i 

указанное предпочтение является строгим, т.е. Еi(s) < Еi(so)»
1. 

Применительно к рассматриваемой ситуации с построением сети отметим, 

что в случае отсутствия в регионе высших учебных заведений все бенефициары 

испытывают проблемы с достижением своих целей (альтернатива А1). 

Ослабляется приток рабочей силы, снижаются показатели занятости, 

производственные предприятия фиксируют нехватку трудовых ресурсов. Если 

функционирует одно образовательное учреждение по подготовке специалистов 

(альтернатива А2), например, на территориях Крайнего Севера страны, то данная 

ситуация может быть оценена, как как крайне негативная, являющаяся основным 

препятствием достижения устойчивого развития региона. При подготовке 

специалистов лишь по одной специальности может расти социальная 

напряженность, увеличится миграция и т.д. Если в регионе два образовательных 

учреждения (альтернатива А3) разных направлений подготовки, то уже можно 

считать, что в регионе образовательная деятельность диверсифицирована, а значит, 

социальные риски для регионального развития снижаются. При наличии трех 

профессиональных образовательных учреждений (альтернатива А4) наилучшим 

вариантом станет достижение баланса их интересов и использование сравнительных 

                                                           
1 Там же. 
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преимуществ каждого из них. В такой ситуации, в отсутствие договоренностей, 

возможен избыток предложения мест в учреждениях профессионального 

образования. Данную ситуацию с региональными организациями образования мы 

будем рассматривать в качестве альтернативы А5. Осуществляя набор учащихся на 

схожие направления профессиональной подготовки, учреждения образования могут 

недобрать студентов в силу ограниченного числа поступающих в регионе. 

В контексте рассматриваемой в диссертационном исследовании региональной 

сети, состоящей из образовательного, научного и производственного компонента, для 

обеспечения их устойчивости необходимо обратить внимание на следующие 

критерии, обязательные к соблюдению участниками сети: 

1. Кадровое обеспечение. Достаточность обеспечения квалифицированными 

специалистами участников сети, гибкость в замене трудовых ресурсов и их подборе. 

2. Материально-ресурсное обеспечение. Соблюдение своевременного и 

планомерного снабжения сырьем, материалами, техникой и т.д. в объеме, 

необходимом для равномерной работы всех участников сети. 

3. Финансовое обеспечение. Обеспеченность участников собственными и 

заемными средствами, способность в любой момент выполнить свои финансовые 

обязательства перед бюджетом и банками, поставщиками ресурсов и третьими 

лицами. 

4. Техническая деятельность. Своевременный ремонт, технический уход и 

комплектация оборудования, используемого участниками сети, обеспечение 

адаптации и переналадки оборудования для работы по новым направлениям 

деятельности. 

5. Юридическая поддержка и административный ресурс. Поддержка сетевого 

взаимодействия человеческих и материальных ресурсов за счет снятия 

бюрократических препон, ускорения решения спорных вопросов, соблюдения этапов 

и условий реализации процедурно сложных заданий. 

Следует отметить, что равновесное сетевое взаимодействие в концептуальном 

понимании обеспечивается оптимальным сочетанием перечисленных критериев, 



124 

которые находятся в балансе на длительном отрезке времени, что и представляет 

собой устойчивость. При выходе из состояния равновесия одного из критериев 

нарушается равновесно устойчивое функционирование всей сети. 

В рассматриваемой модели сетевого взаимодействия основным бенефициаром 

являются учреждения профессионального образования в силу их главенствующей 

роли в подготовке кадрового потенциала региона, а также ключевой роли в 

генерировании и трансфере инноваций. На основе выделенных критериев 

устойчивости их деятельность можно описать следующими показателями 

эффективности: Е1 – качество обучения, Е2 – качество научно-исследовательской 

деятельности, Е3 – квалификация выпускников.  

Следующим по степени значимости участником можно считать 

производственные предприятия, ради эффективной деятельности которых 

осуществляется подготовка специалистов и прикладная научно-исследовательская 

работа. С учетом выделенных критериев устойчивости их деятельность можно свести 

к следующим показателям эффективности: Е4 – прибыль, Е5 – качество продукции, Е6 

– квалификация профессиональных кадров. 

Наконец, на третьем месте стоят региональные администрации. Учитывая их 

заинтересованность в региональном развитии и реализацию функции арбитра по 

гармонизации интересов участников, деятельность региональных 

администраций можно описать следующими показателями эффективности: Е7 – 

социально-экономическая стабильность, Е8 – развитость промышленно-

производственной инфраструктуры, Е9 – инновационный потенциал региона. 

Решение задачи оптимизации по множеству критериев сводится к Парето-

множеству и представляет собой набор всех компромиссных решений, которые 

удовлетворяют принципу Парето. Построение Парето-множества позволяет 

получить полный набор альтернатив между различными критериями и найти 

оптимальные точки на границе Парето-множества. 
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В таблице 2.1 сведены вышеуказанные альтернативные варианты для 

учреждений образования, которые мы расположили в порядке возрастания 

результативности показателей. 

 

Таблица 2.1 – Альтернативы для образовательных учреждений в качестве 

бенефициаров образовательно-научно-производственной сети (разработано 

автором) 

Показатели 

эффективности 

Варианты альтернатив, расположенные 

в порядке эффективности 

Е1 А1 А2 А5 А3 А4 

Е2 А1 А2 А3 А4 А5 

Е3 А1 А2 А3 А4 А5 
 

Максимальные значения показателей здесь имеют альтернативы А4 и А5. 

Тогда эффективное множество будет иметь вид М1эф = {А4, А5}. 

Таблица 2.2 содержит информацию для производственных предприятий.  

 

Таблица 2.2 – Альтернативы для производственных предприятий в качестве 

бенефициаров образовательно-научно-производственной сети (разработано 

автором) 

Показатели 

эффективности 

Варианты альтернатив, расположенные 

в порядке эффективности 

Е4 А2 А4 А3 А5 А1 

Е5 А1 А2 А3 А4 А5 

Е6 А1 А2 А3 А4 А5 
 

В данном варианте эффективными являются А1 и А5. Эффективное 

множество запишем как М2эф = {А1, А5}. 

Информация для региональной власти в качестве бенефициара отражена в 

Таблице 2.3.  

 

Таблица 2.3 – Альтернативы для региональной власти в качестве бенефициаров 

образовательно-научно-производственной сети (разработано автором) 

Показатели 

эффективности 

Варианты альтернатив, расположенные 

в порядке эффективности 

Е7 А1 А5 А3 А4 А2 

Е8 А1 А2 А3 А4 А5 

Е9 А1 А2 А3 А4 А5 
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Изначально выделяем эффективные альтернативы А2, А4 и А5. В итоге 

эффективное множество запишем следующим образом: М3эф = {А2, А4, А5}. 

Гармонизация интересов указанных бенефициаров обеспечивается путем 

выявления пересечения показателей эффективности и альтернатив. В частности, в 

данном случае таковым является вариант А5, когда наблюдается несколько 

конкурирующих образовательных организаций в регионе. Однако на практике 

число учреждений профессионального образования определяется наличными в 

регионе ресурсами. 

Решение подобных оптимизационных задач имеет серьезное практическое 

значение при формировании сетей, объединяющих образование, науку и 

производство на базе региональных учреждений профессионального образования, 

как центра притяжения всех бенефициаров, а также способствует региональному 

экономическому развитию, поскольку демонстрирует возможности решения 

многовариативных задач на основе сочетания принципа логического 

доминирования натуральных чисел и эмпирическом правиле Парето, ранее не 

используемых в рамках решения проблем концепции устойчивости. Добавим, что 

модели управления отводят весомую роль в трансфере инноваций не только 

бенефициарам, непосредственно вовлеченным в создание, передачу и 

коммерциализацию новшеств, но и другим участникам, заинтересованным в 

развитии новых системных связей. 

Система подготовки профессиональных кадров в современных условиях 

сохраняет свои уникальные черты и приобретает черты сложной социальной 

системы, такие как: нарастание сложности структуры, открытость внешней среде, 

распределенная ответственность. Эти характеристики проявляют себя во 

взаимодействии ее участников, определяют трансформационный вектор развития 

системы подготовки профессиональных кадров и преобразуют принципы 

взаимодействия участников сети. 

Подытоживая, отметим, что подготовка профессиональных кадров – 

достаточно сложный процесс, требующий сочетания ряда условий для его 

успешной реализации. По нашему мнению, в его основе должны согласованно 

взаимодействовать: образовательный компонент, в котором непосредственно 



127 

осуществляется подготовка профильных специалистов; научный компонент, где 

знания трансформируются в открытия и научно-технические разработки; 

производственный компонент, где имеющиеся открытия и разработки благодаря 

навыкам и умениям претворяются в жизнь. Формирование образовательно-

научно-производственных сетей в регионах страны является такой возможностью 

интеграции образования, науки и технологий. Они вовлекают в свою ось ведущие 

региональные учебные заведения, научные организации и производственные 

предприятия, а также иных бенефициаров, предпринимателей, инвесторов, 

региональные власти и т.д. Точкой притяжения таких сетей в регионах страны 

должны являться опорные университеты. 

Механизм обеспечения стабильности образовательно-научно-

производственных сетей связан с согласованием огромного числа разнородных 

целей всех участников. За счет них достигается взаимовыгодное сотрудничество и 

эффективность сетей. Согласование целей всех бенефициаров осуществляется 

посредством решения многофакторных экономико-математических задач. Нами 

предложена методика решения такой задачи, состоящей из анализа показателей 

региональной образовательно-научно-производственной сети, базирующаяся на 

взаимодействии принципа логического доминирования натуральных чисел и 

эмпирическом правиле Парето. Данная методика, в отличие от используемых 

ранее, в качестве альтернатив задействует множество вариантов построения сети, 

а в качестве критериев – показатели эффективности развития субъектов сети. 

Кроме того, за последние годы в различных регионах России выработан и 

реализован целый спектр стратегических решений, касающихся структурной 

реорганизации сетевого взаимодействия, отработаны на практике эффективные 

модели и механизмы территориальной организации трансфера инноваций и 

технологий, элементов и способов построения региональной системы подготовки 

профессиональных кадров. Систематизация полученного регионами опыта 

позволит выработать и реализовать единую стратегию государственной 

поддержки и распространения новаторских региональных практик, адекватных 

сбалансированному и устойчивому экономическому развитию регионов России. 
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ГЛАВА 3. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОНИТОРИНГА ПОТРЕБНОСТИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРАХ 

 

 

 

3.1. Система подготовки профессиональных кадров как детерминанта 

регионального экономического развития 

 

 

 

В современных условиях перехода к новому технологическому укладу, 

Индустрии 5.0, масштабной цифровизации всех отраслей и сфер экономики 

требования к профессиональным кадрам очень высоки. Достижение цели 

подготовки профессиональных высококвалифицированных кадров для экономики 

регионов РФ диктует необходимость решения задачи выстраивания гибкой, 

инновационной системы подготовки кадров соответствующего уровня во всех без 

исключения регионах страны. Поэтому вопросы исследования и совершенствования 

региональной сферы образования, построения её подсистем в общей проблематике 

исследований качества подготовки профессиональных кадров выходят на первый 

план.  

Еще в ХХ в. в условиях доминирования репродуктивной модели образования 

почти всю совокупность результатов образования обеспечивал преподаватель. 

Практически только от его знаний и способности их передать зависело качество 

подготовки специалистов. В наши дни, в связи с востребованностью 

компетентностного подхода к образованию, который помимо способности 

воспроизводить знания требует от человека самостоятельности в освоении учебной 

программы, навыков сотрудничества и коммуникации, работы в виртуальных 

средах, умений исследовать и участвовать в проектной деятельности, критично 

важной становится вся инфраструктура, которой пользуется обучающийся.  
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Система подготовки профессиональных кадров является частью сферы 

образования РФ, уровень развития которой в качественном отношении влияет на 

состояние развития экономической системы страны и регионов. В широком смысле 

образовательная сфера – это комплекс окружающих обучающегося факторов и 

условий, их характеристики и связи между ними. Следовательно, говоря об 

образовательной сфере, мы имеем в виду весь комплекс условий, от архитектуры 

зданий и предметно-пространственной организации учебного процесса, до того, 

насколько широко в образовательном процессе используются социокультурные 

ресурсы района, города, страны. Кроме того, сюда включаются технологии, 

оборудование, навигация образовательных программ, методическая оснащенность, 

характер взаимодействия обучающихся и обучающих, наличие сообществ по 

интересам и т.д. 

Отсутствие в российских нормативно-правовых документах термина 

«образовательная сфера» заставляет исследовательское сообщество детальнее 

изучать этот феномен, возникший в связи с расширением рамок образовательного 

процесса и информационного развития.  

По нашему мнению, образовательная сфера – это система специально 

созданных условий, в которых осуществляется целенаправленный и организованный 

образовательный процесс, целью которого является передача и освоение знаний и 

социально-культурного опыта, а также формирование способности к их 

актуализации. 

Образовательную сферу формируют следующие элементы. 

1. Материальные условия. К ним относятся наличие зданий и помещений, их 

состояние, оснащенность, наличие и качество технических средств обучения, а 

также полностью территория, где осуществляется образовательный процесс. Также 

сюда включается вся инфраструктура всей сети организаций, действующих на 

определенной территории в образовательной среде, и сеть связанных с ними 

организаций: спортивных, здравоохранения, правопорядка, социального 

обеспечения и т.д., характеризующихся едиными административно-

территориальными связями. 
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2. Система взаимоотношений. В широком смысле представляет собой 

коммуникативное пространство, в котором осуществляются взаимоотношения 

между всеми участниками: учащимися и студентами, педагогами, родителями, 

представителями местных администраций, на основе нормативно-правовой базы, 

регулирующей образовательный процесс, с учетом особенностей психологического 

климата в образовательных организациях. 

3. Информационная система. Базируется на основе специально созданных 

муниципальных и региональных информационных ресурсов, сервисов, 

информационно-образовательных порталов. Здесь осуществляется информирование 

родителей посредством таких каналов связи, которые предполагают и наличие 

обратной связи. 

4. Социокультурная среда. Включает специфические характеристики, 

сформированные для выстраивания взаимодействия участников образовательного 

процесса, к ним относятся традиции и уклад повседневного распорядка в 

образовательных учреждениях. 

5. Преподавательский состав. Включает педагогический состав учреждений 

образования. 

Кроме основных элементов образовательную сферу формируют контекстные 

факторы. Именно их совокупность в основной мере формирует региональные 

различия образовательной сферы.  

На рисунке 3.2 наглядно представлены составные элементы образовательной 

сферы. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Составные элементы образовательной сферы (разработано автором) 

 

 

Основные элементы 

1. Материальные условия. 

2. Система взаимоотношений. 

3. Информационная система. 

4. Социокультурная среда. 

5. Преподавательский состав 

 

Контекстные факторы 

1. Социально-экономический статус семьи и 

культурные традиции населения. 

2. Источники финансирования 

образовательных организаций. 

3. Территориальная экономическая 

специализация. 

4. Демографические характеристики. 

5. Характеристики рынка трудовых ресурсов 
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Образовательная сфера является инфраструктурным полем для 

функционирования системы подготовки профессиональных кадров, обязательным 

атрибутом, обусловливающим её существование. В образовательной сфере 

координируются процессы профессиональной подготовки специалистов, она 

является основой модернизации системы подготовки профессиональных кадров в 

условиях современных вызовов, рассматривается как опора для повышения 

эффективности подготовки профессиональных кадров.  

Начиная с 2015 г., в России совместными усилиями НИУ ВШЭ и 

корпорации «Российский учебник» осуществляется ежегодное исследование 

«Индекс образовательной инфраструктуры российских регионов»1. Данное 

исследование позволяет увидеть результаты развития российского образования и 

оценить состояние образовательной сферы субъектов Российской Федерации, 

выявить потенциал развития и темпы повышения качества образования в стране.  

Данные за 2018-2019 гг. показали, что самый высокий уровень 

обеспеченности кадрами – в сегменте среднего профессионального образования. 

Это в 1,5 раза выше, чем в дошкольном и школьном образовании. Материально-

техническое обеспечение дошкольного и школьного образования лучше, чем 

среднего профессионального. Согласно данным, средний показатель индекса 

образовательной инфраструктуры субъектов РФ за 2019 г. по оценочной шкале от 

0 до 1, составил 0,48. Это значение складывается из состояния зданий школ и 

техникумов, наличия информационных ресурсов, уровня подготовки кадров и т.д. 

При этом в регионах ситуация весьма неоднородна. Максимальный разброс 

значений показал индекс качества региональной образовательной 

инфраструктуры. Разброс значений по регионам составил от 0,21 до 0,75 при 

среднероссийском значении 0,46. Индекс обеспеченности кадрами оказался 

самым высоким в профессиональном образовании и составил 0,67, что в 1,5 раза 

выше аналогичных показателей дошкольного (0,40) и школьного (0,45) 

образования. 

                                                           
1 Индекс образовательной инфраструктуры российских регионов 2018-2019. – URL: 

https://ioe.hse.ru/data/2019/04/15/1178142809/Индекс%20образовательной%20инфраструктуры%20российских%20р

егионов%202018-2019_2019-04-12.pdf. 
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Расчет данного индекса позволяет установить степень дифференциации 

образовательных условий регионов и дает возможность сопоставления данных 

различных регионов страны. На основе расчетов и сопоставлений могут быть 

выявлены регионы с успешной практикой развития образовательной сферы, что 

позволит в дальнейшем определить факторы, формирующие региональные 

различия и неравенство развития. Основная цель расчета индекса заключается в 

том, чтобы послужить сигналом для местных администраций и органов 

управления образованием в регионах страны, который будет воспринят как 

мотивационный инструмент для проведения изменений и возможного обмена 

опытом между регионами.  

К сожалению, индекс не рассматривает такие уровни образования, как 

высшее и дополнительное профессиональное, однако формирование у 

обучающегося необходимости получения качественного образования, вне 

зависимости от его уровня, закладывается именно в школьный период. Поэтому 

роль школы в формировании потенциала профессиональных кадров нельзя 

недооценивать. Из стен школы должны выходить выпускники, мотивированные 

на дальнейшее обучение, со сформированным взглядом на профессию и цель ее 

получения. Это необходимый этап формирования и накопления трудовых 

ресурсов каждого региона страны.  

Трансформация образовательного процесса происходит под воздействием 

изменения взглядов на его эффективность, востребованность, соответственно 

жизненным реалиям меняются представления о качестве и адекватности 

полученного образования. Образовательная сфера является одной из наиболее 

интеллектуалоемких в современной экономике и, в свою очередь, предъявляет 

повышенные требования к уровню образования занятых в ней кадров.  

По состоянию на 2022 г. в России в системе подготовки профессиональных 

кадров трудилось 55,7% занятых с высшим профессиональным образованием. 

Выше, 73,5%, было только в сфере профессиональной деятельности, научной и 
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технической, а также в сфере государственного управления и обеспечения 

военной безопасности – 59,2%1. 

Современный выпускник учебного заведения, кроме полученных знаний и 

компетенций, должен обладать особым типом мышления, быть способным 

ориентироваться и осуществлять работу в постоянно изменяющихся 

экономических условиях. Такой тип мышления иначе можно назвать креативным, 

творческим либо предпринимательским, который достигается через 

инновационный вектор обучения. Подготовкой таких специалистов занимаются, 

как правило, учреждения высшего профессионального образования, на которые 

возлагаются соответствующие задачи. Существует мнение, что «ключевым 

источником качества подготовки профессиональных кадров в контексте 

инновационного развития региональной экономики является творческая 

активность людей. Именно высококвалифицированный кадровый потенциал 

генерирует новые знания и технологии, обеспечивая рентабельное производство 

во всех сферах экономики»2. 

Очевидно, что для решения задачи эффективной подготовки 

профессиональных кадров для экономики региона требуются образовательные 

учреждения современного типа, с принципиально иным подходом к способам, 

содержанию и методикам обучения. Такой подход в рамках развития системы 

профессионального образования широко поддерживается Правительством РФ.  

За последние годы в стране создано достаточно организаций, 

объединяющих кадровые, социальные и образовательные проекты по всей 

России. Так, в 2018 г. начала свою работу АНО «Россия – страна возможностей», 

созданная для обмена опытом между предпринимателями, управленцами и 

профессионалами различных сфер деятельности. На базе данной организации 

реализуется образовательный проект «Мой первый бизнес», предусматривающий 

обучение навыкам проектного управления и предпринимательства. Проект «Билет 

                                                           
1 Российский статистический ежегодник : Стат. сб. / редкол.: А. Е. Суринов (пред.) и др. – Офиц. изд. – Москва : 

Гос. ком. Рос. Федерации по статистике, 2022. – С. 128. – ISBN 978-5-89476-297-5. 
2 Пищулин, В. Н. Роль образовательной деятельности в разработке механизма повышения регионального 

кадрового потенциала / В. Н. Пищулин, М. И. Шепелев // Московский экономический журнал. – 2019. – №11. – 

С. 606-613. 
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в будущее» создан с целью проведения ранней профессиональной ориентации 

школьников 6-11 классов1. Также проводятся всероссийские конкурсы «Лидеры 

России» – открытый конкурс для руководителей нового поколения. Активно 

действует Фонд содействия инновациям – государственная организация, 

осуществляющая поддержку всех видов инновационных проектов посредством 

конкурсных федеральных программ.  

Целью перечисленных проектов и конкурсов является поддержка 

молодежного и инновационного предпринимательства посредством 

образовательных программ и целевого финансирования, стимулирование 

трансформации идей молодых предпринимателей в бизнес-проекты, создание 

кадрового резерва из молодых и перспективных специалистов. 

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 г. предполагает предоставление информационной, 

методической, консультационной, образовательной, а также правовой поддержки 

малым предприятиям2. Для реализации этих задач предусматриваются следующие 

меры:  

оказание образовательной поддержки малому бизнесу;  

поддержка молодежного предпринимательства, обучение молодых 

предпринимателей из технических сфер деятельности основам 

предпринимательства, налогообложению, бухгалтерскому учету; 

развитие института наставничества при участии предпринимательского 

сообщества и образовательных учреждений. 

Кроме того, Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» оказывает 

содействие развитию предприятий малого и среднего бизнеса посредством 

выделения грантов на осуществление НИОКР и создание производства 

                                                           
1 Быкина, Г. Н. Развитие предпринимательских компетенций у студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования. – URL: http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai/blog/2018-11-24-1292. 
2 Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 г. (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р). – URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71318202. 
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инновационной продукции в сфере спорта, городской среды, экологии, 

социального предпринимательства. 

Также Национальный проект «Образование» и ряд федеральных проектов, 

реализуемых на его основе, нацелены именно на повышение 

конкурентоспособности профессионального образования в целом и усиление 

конкурентоспособности университетов России среди ведущих мировых 

образовательных организаций. В частности, в 2020 г. завершена реализация 

проекта «5-100», в рамках которого была поставлена цель вхождения пяти 

российских вузов в рейтинг ста международных университетов, другими словами, 

адаптации российских университетов к мировым стандартам и их включения в 

международную образовательную сферу. 

Можно предположить, что власти планируют плодотворное сотрудничество 

университетов, включенных в программу «5-100», с региональными 

университетами страны, которые будут передавать опыт и в целом помогать 

усилению репутации региональных вузов. Возникший вследствие этого проект 

«Университетское партнерство» на базе НИУ ВШЭ объединяет порядка 

50 университетов из различных регионов РФ. Согласно положениям программы, 

ВШЭ содействует развитию региональных систем образования и университетов, 

их научно-педагогических работников. Посредством комплексных программ 

стажировок для докторов и кандидатов наук, аспирантов и докторантов, научных 

сотрудников, открытой программы поддержки публикационной активности ВШЭ 

оказывает содействие в вопросах подготовки профессиональных кадров и 

нивелирования региональных образовательных диспропорций. Вуз также имеет 

виртуальные кафедры, через которые, посредством онлайн-курсов ведущих 

профессоров НИУ ВШЭ, повышается доступность образовательных программ и 

сервисов. Кроме того, активно внедряются образовательные франшизы, 

зеркальные лаборатории. В 2020 г. НИУ ВШЭ провел кампанию по 

предоставлению бесплатного доступа к своим курсам всем российским вузам. По 

итогам кампании 64 университета и более 20 тыс. студентов воспользовались 

предоставленной возможностью. По результатам проведения кампании было 
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предложено выделить дополнительные средства региональным университетам в 

целях закупки образовательных материалов и лекций на образовательных 

сервисах на открытом рынке. Опыт показал, что на образовательные материалы 

есть спрос, а значит, внедрение подобной практики послужит стимулом развития 

рынка сетевых и открытых образовательных программ, а также увеличит объем 

ресурсов этого рынка. 

Нужно подчеркнуть, что государственная поддержка профессионального 

образования всех уровней оказывает ощутимое влияние на устойчивость 

социально-экономического развития страны и регионов. Кроме того, очевиден 

прогресс в повышении конкурентоспособности российских вузов среди мировых 

научно-образовательных центров. Результаты вхождения российских вузов в 

ведущие международные рейтинги по состоянию на конец 2022 г. приведены в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Результаты вхождения российских вузов в ведущие международные 

рейтинги в 2022 г.1 

Наименование рейтинга 
Количество 

вузов 
Перечень вузов 

Academic Ranking of Universities 3 МГУ, СПбГУ, НГУ 

The Times Higher Education World 

University Ranking 
14 

МГУ, СПбГУ, ПГУ, МФТИ, ВШЭ, СПбПУ, 

МГТУ и др. 

QS World University Rankings 
17 

МГУ, СПбГУ, ДФУ, НГУ, ТГУ, МФТИ, 

ВШЭ, МГИМО, ТПУ и др. 

 

По данным Министерства финансов РФ, средства бюджета на 

государственную поддержку развития инфраструктуры высшего 

профессионального образования на 2018 г. составляли 22,0 млрд руб., на 2019 г. – 

16,2 млрд руб., на 2020 г. – 13,8 млрд руб.  

Бóльшая часть финансового обеспечения государственной программы 

«Развитие образования» на 2013-2020 гг. направлена на модернизацию 

образовательных программ высшего профессионального образования, расходы по 

                                                           
1 Эбзеева, Ю. Н. Позиции российских вузов в мировых рейтингах в 2022 году / Ю. Н. Эбзеева, Ю. Б. Смирнова // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. – 2022. – Т. 22, № 4. – С. 909-918. – DOI 

10.22363/2313-2272-2022-22-4-909-918. 
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которым в федеральном бюджете на 2018 г. составили 502,3 млрд руб., на 2019 г. 

– 498,4 млрд руб., на 2020 г. – 508,6 млрд руб.1 

С уверенностью можно заключить, что развитие региональной 

образовательной сферы и учреждений высшего и среднего профессионального 

образования является государственным приоритетом. Недостаток финансовых 

средств государство компенсирует посредством софинансирования мероприятий 

за счет средств национальных и федеральных программ развития; широко 

внедряется апробация инвестиционного механизма финансирования в форме 

государственно-частного партнерства. 

Ключевая роль университета состоит в обучающей функции. Традиционно 

выпускники вуза определяют его рейтинг наряду с другими критериями. Качество 

подготовки студентов, объем полученных ими компетенций и навыков в процессе 

обучения находятся в прямой зависимости от уровня рейтинга вуза. 

Конкурентоспособность университета обеспечивают в первую очередь 

конкурентоспособные кадры, которых он выпускает. 

Если говорить о требованиях работодателей к выпускникам университетов, 

то в настоящее время они существенно трансформировались, что объясняется 

изменениями в социально-экономическом развитии. Основными требованиями 

работодателей к молодым специалистам, выпускникам университетов, помимо 

профессиональных навыков, являются: ориентация специалиста на саморазвитие 

и самообучение с целью систематического повышения уровня квалификации; 

возрастание значимости вспомогательных навыков в смежных областях знаний; 

требования к высокому уровню личностных качеств специалистов. Работодатель 

хочет видеть в рядах своей организации не просто высококвалифицированного 

специалиста и профессионала, но прежде всего личность с высоким уровнем 

развитых социальных навыков, определенной гражданской позицией, способную 

проникнуться интересами компании, ее корпоративным духом. 

                                                           
1 «Бюджет для граждан» к федеральному закону о федеральном бюджете на 2018 г. и на плановый период 2019 и 

2020 гг. – М., 2017. – 42 с. – URL: https://www.minfin.ru/common/upload/library/ 

2017/12/main/BDG_2018_FINAL.pdf. 
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«Опросы работодателей выявили наиболее важные для работодателей 

функциональные обязанности и человеческие качества, которыми должен 

обладать выпускник системы профессионального образования. Приоритетными 

для работодателя являются такие функциональные качества работника, как: 

коммуникабельность, умение работать в команде, самоорганизация и умение 

планировать рабочее время, умение работать с информацией, навыки 

презентации, умение находить выход из конфликтных ситуаций, умение 

передавать свой опыт, а также личностные качества: ответственность, гибкость, 

сообразительность, энергичность, толерантность»1. 

Задача региональной системы подготовки профессиональных кадров при 

подготовке специалистов с творческим подходом к профессии и 

предпринимательским типом мышления заключается в поддержании атмосферы 

создания новшеств, раскрытии личностного потенциала учащегося и, вместе с 

тем, развитии консолидации всех сильных сторон личности с целью решения 

вызовов, которые продиктованы трансформацией бизнес-моделей во всех сферах 

и областях человеческой деятельности. Высокую актуальность приобретает 

необходимость настройки профессиональных стандартов и образовательных 

программ с учетом трансформации мировой экономики, поскольку эти изменения 

непосредственно формируют логику мышления и мотивацию современных 

специалистов. 

Наверняка можно сказать, что в России уже заложены основы обновления 

региональной системы подготовки профессиональных кадров, поскольку на 

протяжении последних лет активно внедряются инновационные образовательные 

и исследовательские программы, меняющие ландшафт образования. Внедряемые 

инновации предполагают новые продукты и услуги, предлагаемые научно-

образовательными центрами, новые или существенно улучшенные 

образовательные практики, а также скорректированные с учетом современных 

тенденций формы внешних взаимоотношений научно-образовательных 

                                                           
1 Панов, Ю. И. Развитие предпринимательской активности современной молодежи в процессе обучения / Ю. И. 

Панов // Человек и образование. – 2008. – №4 (17). – С. 95. 
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учреждений России, то есть все то, что формирует национальную и региональную 

системы подготовки профессиональных кадров. 

Современная система подготовки профессиональных кадров должна 

строится на совокупности целенаправленно разработанных новшеств, внедряемых 

в образовательный процесс, что влечет ее изменения, а также обусловливает 

прогрессивное развитие, переход в качественно иное состояние. 

При формировании системы подготовки профессиональных кадров, 

базирующейся на инновациях, важно разделять такие понятия, как инновационное 

образование и инновации в системе образования. Эти понятия очень близки по 

смыслу, однако имеют принципиально разную направленность воздействия. 

Инновационное образование воздействует на процесс обучения и его результаты, 

вносит новаторские изменения в существующую образовательную модель и 

стимулирует креативность мышления учащихся, обогащает имеющийся опыт, 

создает новый образовательный продукт. По сути воздействия формирует homo 

cogitans – человека познающего и homo agens – человека действующего. 

Инновации в системе образования – категория, включающая в себя цели и 

конфигурацию построения системы образования. Они оказывают воздействие на 

систему образования через способы и технологии обучения, методики 

взаимодействия в рамках образовательного процесса и в конечном итоге влияют 

на формирование структуры образовательного процесса1. 

В качестве примера хотелось бы привести ведущий российский вуз – МГУ, 

который является флагманом подготовки высококлассных специалистов. 

Инновационная политика вуза тесно связана с инновационной и научно-

технической политикой государства. Начиная с 1992 г., когда был создан 

Научный парк, университетом постепенно внедрялись и расширялись элементы 

инновационной инфраструктуры, которая к настоящему моменту является 

наиболее развитой среди вузов страны. В 2004 г. Московский государственный 

университет сформировал службу Управления инновационной политики и Центр 

                                                           
1 Campbell, D. F. J. The academic firm: a new design and redesign proposition for entrepreneurship in innovation-driven 

knowledge economy / D. F. J. Campbell, E. G. Carayannis // Journal of Innovation and Entrepreneurship. – 2016. – Vol. 5, 

No. 1. – P. 1-10. – DOI 10.1186/s13731-016-0040-1. 
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трансфера технологий. Кроме того, был сформирован ряд структур 

инновационной направленности: Высшая школа инновационного бизнеса, 

Высшая школа управления и инноваций, Биотехнологический инкубатор. В 

2008 г. под задачи инновационного развития университет трансформировал свою 

организационную структуру, была введена штатная единица заместителя декана 

по инновационному развитию на каждом факультете. Также с этого момента 

университет начал разрабатывать программы развития, предусматривающие 

постановку комплексных инновационных приоритетов вуза и детальные 

направления их реализации. В 2012 г. в МГУ были созданы Центр национального 

интеллектуального резерва и Фонд поддержки научно-проектной деятельности 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное 

развитие». Таким образом, сложилась оконченная конфигурация инновационной 

образовательной среды МГУ, и начался новый этап инновационного развития 

университета1. В настоящее время в программу развития МГУ заложена цель 

системного развития научно-исследовательских и инновационных процессов, что 

напрямую согласовывается с государственной инновационной политикой. 

Предполагается повышение эффективности научных исследований, в частности за 

счет расширения участия студентов в научно-исследовательской деятельности, 

развития имеющихся и формирования новых научных школ, роста числа 

междисциплинарных исследований, количества патентов и открытий в год, 

появления новых инновационных процессов. Университетом поставлена цель к 

2020 г. довести долю доходов, получаемых за счет выполнения НИР и НИОКР, в 

общем объеме доходов до 40%2. Подобный пример должен быть предметно 

изучен региональными вузами и тиражирован. 

Сегодня в мире конкурентоспособны те образовательные учреждения, 

которые осуществляют подготовку профессиональных кадров с принципиально 

иной психологией, восприимчивых к изменениям, проявляющих гибкость по 
                                                           
1 Иващенко, Н. П. Становление и развитие новых научных направлений в условиях трансформации университетов / 

Н.П. Иващенко // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. – 2016. – Т. 8, № 2(20). – С. 

24-42. 
2 Программа развития федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» до 2023 г. – URL: 

https://rg.ru/2011/02/09/mgu-site-dok.html. 
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отношению к любым нововведениям, готовых принимать решения и нести за них 

ответственность, обладающих способностью к профессиональному предвидению, 

понимания контекста ситуации и ее развития в рамках стратегии организации. 

При этом не менее важен для современного специалиста навык согласованных 

действий, умение работать в коллективе, вырабатывать командные решения. 

Поэтому процесс обучения должен включать организацию коллективной 

деятельности, психологическую подготовку к работе в команде, навыки 

командообразования, научную организацию коллективной работы, распределение 

обязанностей и ответственности в коллективе. 

Другими словами, региональная система подготовки профессиональных 

кадров должна быть выстроена таким образом, чтобы формировать у 

современных специалистов мировоззрение, адекватное новым реалиям, повышать 

их трудовую мобильность, готовность к риску и в конечном итоге повышать 

общую конкурентоспособность при трудоустройстве. 

Грамотно выстроенная региональная система подготовки 

профессиональных кадров создает условия для проявления предпринимательской 

инициативы, причем как со стороны учащихся, так и со стороны преподавателей, 

поскольку развивает навыки нестандартного мышления у всех сторон, 

вовлеченных в процесс. Система инновационного образования позволяет 

учащемуся определить индивидуальную траекторию обучения и на основе 

развитых компетенций сформировать у учащихся способность к восприятию 

изменений как естественному процессу развития. Подход к обучению с позиций 

системной взаимосвязи форм, способов и технологий образовательных процессов 

способствует достижению баланса между классической и инновационной 

составляющими процесса обучения для сохранения его в рамках образовательных 

традиций. 

Инициативы, имеющие целью создание инновационно-

предпринимательской системы обучения научно-образовательных центров, 

включают обучение предпринимательству на основе эмпирических 

образовательных программ и исследования лучших практик, коммерциализацию 
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технологий, разработанных в рамках научно-образовательного центра, 

консолидацию ресурсов и обеспечение ими организаторов бизнеса, 

предоставление полного спектра сопутствующих услуг поддержки 

предпринимательской инициативы.  

Практика показывает, что в российских вузах до сих пор сталкиваются с 

несовершенством законодательной базы при регламентации тех или иных 

инноваций, что является следствием комплексно непроработанной 

инновационной политики в образовании. Все это затрудняет формирование 

четкой стратегии развития университета и следование этой стратегии, которая 

должна быть понятной для всех лиц, ее реализующих. Отсюда отсутствие 

системного подхода к построению инновационной инфраструктуры университета, 

позволяющей наиболее эффективно развивать ключевые компетенции и навыки у 

студентов. 

Важно осознавать, что деятельность университета складывается из трех 

взаимодополняющих друг друга видов деятельности: научно-исследовательского, 

проектного и образовательного. Их последовательность и сменяемость говорит о 

том, что новшество может быть оценено с точки зрения целесообразности. Этап 

научно-исследовательской разработки предполагает некое открытие либо 

изобретение, которое на последующем этапе технически проектируется и 

апробируется. Внедрение новшества позволяет усовершенствовать либо изменить 

имеющуюся систему знаний, скорректировать ее и обучить следующее поколение 

новому знанию. Если какой-то из этапов не реализуется, значит, инновация не 

целесообразна независимо от причины, по которой инновация не прошла тот или 

иной этап. Другими словами, прохождение всех этапов подтверждает 

жизнеспособность инновации. 

Очевидно, что выстраиваемая региональная система подготовки 

профессиональных кадров должна взаимодействовать с экономической средой, в 

которой функционируют предприятия, либо создавать собственные 

производственные мощности, что, конечно, значительно затратнее. Это нужно для 

развития инновационных идей, генерируемых в университетах, поскольку в 
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рамках соответствующей производственной базы можно проводить тестирование 

новых идей и производство образцов для дальнейших исследований, иначе 

каждая инновация останется лишь идеей. Очевидно, что без возможности 

образовательных учреждений поставить на поток внедрение инноваций, никакого 

перелома и выхода на траекторию роста прогрессивной составляющей 

отечественного образования не произойдет, а значит, не будет сдвигов в 

направлении поступательного регионального экономического развития страны. 

Высокотехнологичная цифровая экономика, переход к новому 

технологическому укладу и к стандартам Индустрии 5.0, формирует новые 

условия деятельности. К решению инновационных задач уже невозможно 

подходить со старыми, консервативными принципами репликации знаний и 

технологий. Для инновационного рывка требуются творчески мыслящие и 

предприимчивые специалисты, не связанные при этом юридическими и 

правовыми догматами, не позволяющими адекватно исследовать и апробировать 

изобретение. Поэтому скорейшим образом требуется уточнение законодательной 

базы, связанной с внедрением ноу-хау, и разработка инфраструктуры, 

позволяющей университетам без юридических проволочек осуществлять 

внедрение научно-исследовательских разработок, что также будет способствовать 

росту регионального экономического развития. 

Таким образом, мы можем говорить о ключевой роли учреждений высшего 

образования при подготовке современных профессиональных кадров, 

представляющих собой предпринимательски мыслящих специалистов в 

различных областях знаний. При достаточно сильной обучающей функции 

отечественных учреждений профессионального образования стоит отметить 

определенную слабость научной функции в части внедрения и апробации научно-

исследовательских разработок, которую необходимо преодолеть в кратчайшие 

сроки совместными усилиями учебных заведений и профильных министерств. 

Также важно подчеркнуть, что инновационно-предпринимательская функция не 

проработана подавляющим большинством образовательных учреждений в 
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России, и это представляет собой ключевую задачу в рамках поступательного 

регионального экономического развития на ближайшие годы.  

Изложенные в данном параграфе тезисы и аргументы позволяют выделить 

подходы к решению задач совершенствования системы подготовки кадров в 

контексте экономического регионального развития: 

передача опыта ведущими вузами страны, успешно готовящими 

высококвалифицированные кадры для инновационной экономики; 

вовлечение представителей работодателей в образовательный процесс при 

подготовке молодых специалистов;  

регулирование структуры образовательных программ с учетом кадровой 

потребности региона в разрезе видов экономической деятельности;  

укрепление надежности кадрового потенциала региона за счет 

профессиональных программ переподготовки и повышения квалификации, с 

учетом регионального запроса;  

использование методов обучения, отражающих современные представления 

об инновационной системе подготовки профессиональных кадров;  

применение инновационных форм подготовки управленцев среднего и 

высшего звена. 

Отметим, что система подготовки профессиональных кадров определяется 

уровнем инфраструктурного развития образовательной сферы региона и, в свою 

очередь, оказывает воздействие на региональное экономическое развитие, то есть 

определяет его посредством совокупности внутренних и внешних факторов, ей 

присущих. 

К внутренним факторам можно отнести:  

общую структуру программы профессиональной подготовки по 

направлению и специальности;  

формы учебно-образовательной деятельности, практикуемые в рамках 

учреждений высшего и среднего профессионального образования;  

степень оснащенности материально-технической базы учреждения 

профессионального образования;  
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деятельность по разработке и внедрению инновационных технологий и 

методов обучения;  

квалификация профессорско-преподавательского состава.  

К числу внешних факторов относим:  

уровень поддержки системы подготовки профессиональных кадров 

(включает финансовую, институциональную, информационную и др. виды 

поддержки со стороны органов региональной власти и государственных 

институтов);  

уровень социально-правового благополучия, позволяющий реализовывать 

принципы социального взаимодействия в системе подготовки профессиональных 

кадров;  

совокупность социо-культурных факторов, определяющих ценностные 

ориентиры обучающихся;  

уровень научно-технологического развития как индикатор актуализации 

отдельных областей знаний и изменения условий их приобретения. 

Совокупность внутренних и внешних факторов оказывает влияние на 

результат, а именно – уровень квалификации профессиональных кадров, 

подготовленных в рамках системы, которые, попав на рынок трудовых ресурсов, 

будут определять экономическую эффективность отраслей региона через уровень 

и качество полученного образования.  

Таким образом, система подготовки профессиональных кадров создает два 

вида экономического эффекта. Первый вид экономического эффекта заключается 

в повышении уровня производительности за счет высокого качества подготовки 

кадров, второй вид состоит в оказании влияния на приращение регионального 

валового продукта путем материализации полученных знаний, навыков и 

компетенций. 
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3.2. Регулирование регионального экономического развития путем 

трансформации системы подготовки профессиональных кадров 

 

 

 

Как отмечалось выше, система подготовки профессиональных кадров 

определяет региональное экономическое развитие, посредством формирования 

трудовых ресурсов региона. По нашему мнению, вопросы подготовки 

профессиональных кадров находятся в тесной связи с вопросами 

экономического развития регионов страны. Исследования показывают, что 

«проблема пространственного неравенства формируется комплексно. В ней 

тесно переплетаются технологические факторы, часто меняющееся поведение 

предприятий и организаций, миграция трудовых ресурсов, региональные 

факторы. Несопряженность уровня квалификации основной части выпускников, 

прошедших подготовку в системе высшего образования, и ожиданий со стороны 

рынка также влияет на этот показатель, особенно если учесть взаимосвязь доли 

безработных среди экономически активного населения и квалификацией 

трудовых ресурсов»1. 

От того, как и чему будут обучаться граждане страны уже сегодня, зависит 

качество профессиональных кадров следующего поколения россиян и уровень 

их экономического благосостояния. Ряд исследований авторитетных 

аналитических центров подтверждают данный постулат. В частности, в докладе 

НИУ ВШЭ говорится о том, что «от качества образования напрямую зависит 

преумножение и рост человеческого капитала, а также создание благоприятных 

условий для успешности каждого обучающегося в будущем»2, а компания 

Deloitte в исследовании глобальных направлений развития человеческого 

капитала заключает, что «идея профессиональной подготовки на всю жизнь не 

                                                           
1 Акаев, А. A., Десятко, Д. Н., Петряков, А. А., Сарыгулов, А. И. Региональное развитие и система образования в 
условиях цифровой трансформации // Экономика региона. – 2020. – Т. 16., вып. 4. – С. 1031-1045. – URL: https:// 
doi.org/10.17059/ekon.reg.2020-4-2 
2 Двенадцать решений для нового образования // Доклад Центра стратегических разработок и Высшей школы экономики. – 
М., 2018. – 106 с. - URL: https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1164671180/Doklad_obrazovanie_Web.pdf. 
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соответствует современной динамике технологического и социального 

развития»1.  

Образовательный процесс в прошлом столетии был весьма 

консервативным, поскольку система экономического воспроизводства не 

требовала иного. Во многом именно подобное постоянство сформировало 

подход, условно именуемый «профессия на всю жизнь». С наступлением 

информационной эры представления о знании существенно изменились. 

Увеличение темпов научно-технического развития стало требовать других 

знаний и навыков, потребовались профессии, не существовавшие ранее, а 

значит, объективной необходимостью стало создание условий для постоянного 

обновления знаний и их внедрения в новые высокотехнологичные продукты и 

услуги. Ученые, исследующие тему реформирования системы подготовки 

профессиональных кадров, подчеркивают, что «тектонические сдвиги последних 

десятилетий не находят достаточного отражения в политической практике и 

требуют не только достройки, но и перестройки многих элементов системы 

образования»2. 

Образовательная сфера создает условия развитию системы подготовки 

профессиональных кадров, находящейся в основе формирования кадрового 

потенциала страны. В российских условиях, где образовательная сфера 

нуждается в комплексном совершенствовании, фактор подготовки 

профессиональных кадров, несущих инновационность, предпринимательские 

способности и креативность, является приоритетным.  

В эффективной подготовке профессиональных кадров сосредоточены 

резервы для институционального обновления деловой среды в регионах страны 

и роста благосостояния населения. Поэтому современный взгляд на реформы в 

образовательной сфере необходимо формировать, как и в любой другой сфере 

деятельности, через построение бизнес-плана с расчетными величинами 

                                                           
1 Deloitte Human Capital Global Trends 2017 // London: Deloitte University Press. – URL: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/central-europe/ce-global-human-
capital-trends.pdf. 
2 Кузьминов, Я. Общие и специальные навыки как компоненты человеческого капитала: новые вызовы для теории 

и практики образования / Я. Кузьминов, П. Сорокин, И. Фрумин // Форсайт. – 2019. – Т. 13, № S2. – С. 33. – DOI 

10.17323/2500-2597.2019.2.19.41. 
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доходности и периодом окупаемости. Такой подход позволяет удовлетворить 

спрос на образовательные услуги, обеспечить конкурентоспособность учебного 

заведения за счет повышения статуса, имиджа и формирования бренда, привлечь 

дополнительные ресурсы на материально-техническое развитие, удовлетворить 

потребности в финансировании исследовательских проектов, наконец, создать 

социальные связи. Современные исследования подчеркивают, «образование в 

современной экономике должно рассматриваться не как затратная сфера наряду 

с социальной помощью, пенсионной системой, госаппаратом, обороной и 

безопасностью, а как инвестиционная сфера, определяющая масштаб 

экономического роста»1. Недостаток инвестиций в образовательную сферу в 

целом, и систему подготовки профессиональных кадров в частности, порождает 

целый спектр негативных мультипликативных эффектов. Нарушаются 

основополагающие процессы формирования и приращения человеческого 

капитала страны, ослабляется разработка и освоение наукоемких технологий, 

инноваций, замедляется прогресс и снижается качество жизни в обществе. 

Инвестирование в образование имеет особую специфику – обладает 

кумулятивным эффектом, т.е. требует регулярного и планомерного притока 

финансовых ресурсов вне зависимости от результатов, что усложняет процесс 

привлечения средств из альтернативных источников и ложится в основном на 

федеральный бюджет. Именно нерегулярность финансирования чревата 

невозможностью восполнить упущенное даже резким увеличением объема 

средств в дальнейшем. 

Надо отметить, что по данному направлению в России предпринято немало 

практических действий, давших положительные результаты. Начиная с 2010-х 

гг., прослеживается существенный рост совокупных (как государственных, так и 

частных) инвестиций в человеческий капитал, в этот же период принята 

концепция непрерывного образования на государственном уровне, согласно 

                                                           
1 Двенадцать решений для нового образования // Доклад Центра стратегических разработок и Высшей школы 

экономики. – М., 2018. – 106 с. - URL: https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1164671180/Doklad_obrazovanie_Web.pdf. 



149 

которой строятся программы подготовки и переподготовки профессиональных 

кадров образовательных учреждений в регионах страны.  

Еще с 2006 г. в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» был проведен конкурс инновационных образовательных 

программ региональных вузов, по итогам которого университетам, внедрившим 

лучшие инновационные образовательные программы, было выделено 

финансирование. Указанный нацпроект в качестве одного из направлений 

поддержки предполагал стимулирование инновационного развития именно 

региональных университетов. В период его реализации стало ясно, что «система 

организации государственных вузов не дает им полноценной возможности 

выполнять научные исследования и образовательную работу на необходимом 

уровне»1. На основе этого было принято решение о проведении оптимизации 

университетов путем их укрупнения с целью высвобождения и аккумулирования 

ресурсов. Таким образом, были созданы федеральные университеты, вслед за 

которыми началось создание опорных университетов, и далее в качестве 

локомотивов роста университетской науки – национальных исследовательских 

университетов.  

В 2007-2009 гг. в 31 субъекте РФ велась реализация трехлетних 

региональных комплексных программ модернизации образования2. В целом, 

кроме системы реорганизации университетов, за годы действия нацпроекта в 

рамках концепции социально-экономического развития проводится 

модернизация образовательной сферы, включающая: внедрение национальной 

квалификационной рамки, системы сертификации профессиональных 

квалификаций и модульных образовательных программ. Развернута и активно 

поддерживается система грантов, выделяемых государством на конкурсной 

основе образовательным программам государственных и негосударственных 

учебных организаций3.  

                                                           
1 Ключарев, Г. А. Проект "5-100": некоторые промежуточные итоги / Г. А. Ключарев, А. В. Неверов // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. – 2018. – Т. 18, № 1. – С. 103. 
2 Абанкина, Т. В. Развитие сети общеобразовательных учреждений в регионах: результаты реализации 
приоритетного национального проекта "Образование" в 2007-2008 гг. / Т. В. Абанкина // Вопросы образования. – 
2009. – № 2. – С. 8. 
3 Балыхин, Г. А. Концепция непрерывного образования в Российской Федерации: цели, особенности правового 
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Современный нацпроект «Образование» (период реализации 2019-2024 гг.) 

в качестве цели предполагает обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования. В рамках нацпроекта 

предусматривается реализация четырех направлений развития образования: 

«обновление его содержания, создание необходимой современной 

инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее 

эффективных механизмов управления этой сферой»1. 

Осознание роли университетов как инновационных посредников можно 

отследить в программах развития, но на практике, особенно в регионах, 

несмотря на все усилия, данная роль не реализована в полной мере.  

Слабость государственных и социальных институтов в России, а также 

институциональные ловушки и «эффект колеи» влияют на неэффективность 

реформ и мер по трансформации образовательной сферы в регионах страны. 

Понятие институциональной ловушки и «эффекта колеи» тесно связаны между 

собой. «Эффект колеи» понимается как зависимость от предшествующего 

развития при проектировании правил и норм, а институциональная ловушка 

трактуется как неэффективная, но устойчивая самоподдерживающаяся норма, 

которой необоснованно следуют все участники и игроки. В силу зависимости от 

предшествующего развития степень эффективности государственных и 

социальных институтов и сложившихся экономических систем может 

существенно различаться на разных временных отрезках. Поэтому 

сформированные несколькими десятилетиями ранее конкурентоспособные и 

эффективные институты по прошествии времени могут потерять свой потенциал 

и оказаться институциональной ловушкой. Что и происходит на практике, когда 

проблемы в образовательной сфере вызваны неэффективной работой 

государственных институтов с точки зрения социального запроса, некорректным 

                                                                                                                                                                                                      
регулирования и управления / Г. А. Балыхин, Г. К. Сафаралиев, А. П. Бердашкевич // Вестник РГГУ. Серия: 
Экономика. Управление. Право. – 2011. – № 4(66). – С. 17. 
1 По данным официального сайта Минпросвещения РФ. – URL: https://edu.gov.ru/national-project. 
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распределением бюджетного финансирования, бюрократическими заслонами, 

отсутствием действенных правовых способов решения спорных вопросов. В 

частности, на базе региональных университетов вначале стали формироваться 

технопарки, которые были весьма успешными. Однако возложенных на них 

ожиданий – их функционирования в качестве региональных центров 

инновационной деятельности, они не оправдали и быстро переросли в 

нерентабельные подразделения университетов, так и не активизировав систему 

перетока знаний. 

В качестве возможных причин сложившейся ситуации специалисты 

отмечают «институциональную инерцию», а также традиции развития научных 

центров, когда предпочтения отдавались ключевым университетам в двух-трех 

городах, где открывались отделения Академии наук, исходя из чего 

финансировалось развитие научной базы и объектов вузовской 

инфраструктуры1. Это породило дополнительные диспропорции в региональной 

инфраструктуре страны. Региональные вузы сложились как обучающие 

университеты, научно-исследовательская база была относительно слаба, «умы» 

стекались в центр. В качестве последствий мы наблюдаем неравномерность 

развития регионов, концентрацию научных и исследовательских объединений в 

центре страны и их практическое отсутствие на периферии. 

Стимулирование коммерциализации технологий изначально входило в 

приоритеты государственных реформ, но корпоративная культура вузов, отчасти 

унаследованная от прошлого и частично сформировавшаяся в течение 

переходного периода, выступает тем самым «эффектом колеи», 

препятствующим превращению национальных исследовательских университетов 

в ключевой элемент региональной системы подготовки профессиональных 

кадров. 

Чтобы университет мог сыграть роль лидера в региональной системе 

подготовки профессиональных кадров, ему самому необходимо стать более 

                                                           
1 Чепуренко, А. Историко-институциональные аспекты роли университетов в развитии предпринимательства / А. 

Чепуренко, М. Кристалова, М. Вюрвих // Форсайт. – 2019. – Т. 13, № 4. – С. 53. 
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гибким с точки зрения организационной структуры и кадрового состава, 

выстроить соответствующую духу времени корпоративную культуру для 

стимулирования креативности и инновационной активности у обучающихся. 

Студенты, полностью погруженные в обучение, обретают не только свои знания 

и навыки, но и вырабатывают черты характера и привычки, 

предрасположенность к видам профессиональной деятельности. Они формируют 

профессионализм, поскольку наряду с базовыми и специализированными 

дисциплинами у студентов развиваются личностные качества, такие как 

инициативность, креативность, предприимчивость. Эти характеристики, в свою 

очередь, влияют на качество профессиональной подготовки кадров. 

На основании вышеизложенного, можно выделить проблемы 

ограничивающие развитие образовательной сферы, решение которых будет 

способствовать совершенствованию системы подготовки профессиональных 

кадров в регионах РФ. В их числе: 

рост требований со стороны экономики к уровню образования населения и 

потребности в образовательных услугах; 

несовершенная система финансирования образовательных бюджетных 

организаций, заключающаяся в недостатке прозрачности расходования средств и 

неэффективной системе контроля за их движением, неравномерном 

распределении финансирования в региональном разрезе, ограничивающая 

возможности и стимулы для развития взаимоотношений учреждений 

профессионального образования с региональными властями; 

ограниченная самостоятельность местного самоуправления, которая 

мешает полноценному использованию потенциала учреждений высшего и 

среднего профессионального образования в решении социальных проблем 

регионов. 

По оценкам исследователей, актуальные проблемы в системе подготовки 

профессиональных кадров регионов страны имеют противоречивый характер1. 

                                                           
1 Мешкова, Т. А. Анализ опыта федеральных университетов для определения перспективных направлений 

взаимодействия вузов с российскими регионами / Т.А. Мешкова, О.В. Перфильева // Университетское управление: 

практика и анализ. – 2008. – №5. – С. 23-38. 
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Помимо поиска решений для вызовов социально-экономического развития и 

эффективного удовлетворения спроса на образовательные услуги в регионах, 

учреждения профессионального образования также вынуждены учитывать в 

своей работе исторические, культурные, географические и другие особенности 

тех регионов, в которых они расположены. Университеты вынуждены являться 

инструментом влияния на экосистему региона, формировать авторитет 

интеллектуального лидера региона, консолидировать вокруг себя 

заинтересованных лиц в создании инновационной инфраструктуры региона. 

Решение подобных задач со стороны региональных учреждений 

образования предполагает расширение и увеличение разнообразия 

образовательных и учебных программ, расширение свободы управления как 

учреждениями высшего, так и среднего профессионального образования, а также 

активное развитие связей с местными сообществами. Однако важно помнить, 

что при увеличении влияния региональных факторов на образовательные 

учреждения существует риск разрушения их образовательной сущности, 

снижения качества и эффективности просветительской и научной деятельности, 

собственно того, ради чего университет создавался. Поэтому необходимо не 

допустить перекоса при формулировке миссии университета и решении им 

практических региональных задач. 

Несмотря на существующие ограничения, прослеживается несколько 

перспективных тенденций, в их числе:  

развитие университетских комплексов на основе модели университета 

широкого профиля, где ведущую роль играют региональные университеты, 

претендующие на статус опорных исследовательских учреждений или уже 

являющиеся таковыми; 

перевод учреждений высшего образования в статус автономных 

учреждений с организацией их финансирования через субсидирование расходов; 

направление на расширение сети федеральных университетов; 
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содействие сотрудничеству учреждений профессионального образования 

различных уровней с целью улучшения образовательных программ и повышения 

качества подготовки кадров в регионах;  

создание гибких модульных образовательных процессов, отражающих 

региональную отраслевую специфику; 

увеличение объемов выпуска специалистов по программам дуального и 

междисциплинарного обучения. 

В прошлом оценка влияния государственной политики и деятельности 

университетов на общественное развитие регионов не проводилась. Однако 

сегодня наблюдается изменение этой тенденции. Современные социально-

экономические условия предъявляют университетам новые требования для 

успешного и эффективного функционирования. Традиционные для вузов 

функции обучения и проведения научных исследований становятся 

недостаточными. Современные университеты принимают активное участие в 

социальной, экономической и культурной жизни своих городов и регионов. Это 

достигается через установление партнерских связей с другими учебными 

заведениями, бизнесом, производством. К функциям университетов добавились 

задачи предоставления непрерывного образования и переподготовки, содействия 

развитию регионального рынка труда и формирования 

высококвалифицированных кадров. Университеты также участвуют в 

обеспечении рабочих мест выпускникам. 

По результатам анализа возможностей, предоставляемых системой 

подготовки профессиональных кадров для решения стоящих перед регионом 

задач, нами выделено два принципа, которые необходимо учитывать при её 

регулировании. 

1. Взаимодействие системы подготовки профессиональных кадров с 

остальными участниками социально-экономической системы региона 

обусловлено совокупностью факторов, действующих в образовательной сфере. 

Внутренние факторы связаны с особенностями и характеристиками 

развития системы подготовки профессиональных кадров и определяют 
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возможности и ограничения учреждений профессионального образования по 

решению стоящих перед регионами задач, а также возможный вклад вновь 

создаваемых региональных учреждений образования в решение этих задач. К 

числу внутренних факторов относятся:  

количество учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, включая те, которые занимают ведущие позиции в регионе; 

уровень развития взаимосвязей между учреждениями образования, а также 

качество взаимодействия университетов с учебными учреждениями другого 

уровня в контексте сетевых проектов, объединяющих различные 

образовательные учреждения; 

общее количество обучающихся различных форм и темпы прироста их 

числа в целом по учебным заведениям региона; 

численность работников региональной системы образования; 

наличие программ и стратегий развития образования в регионе; 

уровень поддержки образовательных реформ со стороны академического 

сообщества и студентов в регионе. 

Взаимодействуя с учреждениями образования, бизнес, органы власти 

региона, а также любые потребители их услуг являются внешними субъектами 

по отношению к системе подготовки профессиональных кадров. Однако 

формирование и наличие у образовательных организаций системы 

взаимодействия с внешними бенефициарами, а также с другими участниками 

образовательного процесса является результатом целенаправленных действий по 

вовлечению этих субъектов в свое внутреннее поле деятельности, следствием 

реализации стратегий развития образовательной сферы и отражением растущей 

самостоятельности образовательных организаций в качестве полноправных 

структурных единиц региональной экономической системы.  

2. Потенциальные области взаимодействия учреждений образования с 

другими участниками региональной экономической системы зависят от 

совокупности факторов, присущих этим участникам. 
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Регулирование областей взаимодействия учреждений образования и 

остальных субъектов региональной экономической системы предполагает, 

прежде всего, четкое разграничение, выделение этих областей. Укрупненно ими 

могут быть, например, производство, социальное взаимодействие, научно-

техническое сотрудничество и ряд других. Подобное выделение областей 

оправдано в части направлений взаимодействия, поскольку позволяет 

систематизировать и сравнивать возможности сотрудничества учреждений 

образования в масштабах региона, учитывая при этом специфику экономических 

показателей развития региона, особенности системы подготовки 

профессиональных кадров и стоящие перед регионом образовательные и 

инновационные задачи. 

На практике указанные области взаимодействия пересекаются и 

дополняют друг друга. Каждая область включает целый спектр задач 

политического, экономического, социального, технологического и 

инновационного характера, которые могут решаться более эффективно при 

участии учреждений профессионального образования. Определение наиболее 

актуальных проблем, требующих совместных усилий образовательных 

учреждений и региональных бенефициаров для их эффективного регулирования, 

должно осуществляться с учетом специфических характеристик региона и задач, 

стоящих перед ним.  

Конечно, у каждого региона при детальном исследовании именно его 

особенностей могут быть выявлены какие-то специфические области, 

требующие корректировок. В целом же для большинства регионов, занятых 

вопросами регулирования системы подготовки профессиональных кадров, 

существует круг общих проблем и задач. В частности, участие в урегулировании 

политических вопросов предполагает формирование политической элиты 

региона, в число которой должны входить ученые, научные работники, 

высококвалифицированные педагоги, оказывающие влияние на формирование 

гражданского общества, а также благоприятного имиджа и политического веса 

региона в стране.  
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Участие в экономическом развитии региона может осуществляться 

посредством содействия развитию предпринимательства через консультации и 

программы информационной поддержки. Еще одним способом может стать 

регулирование рынка трудовых ресурсов, здесь образовательные учреждения 

региона могут выступать не только в качестве «кузницы» кадров, но и в качестве 

работодателя. Кроме того, образовательные учреждения могут принимать 

активное участие в инфраструктурном развитии территорий посредством 

консультаций по вопросам экологии, городской и транспортной инфраструктуры 

и т.д. 

Содействие учреждений профессионального образования в 

урегулировании социальных проблем может быть осуществлено посредством 

влияния на снижение социальной дифференциации, улучшения социального 

климата за счет роста уровня образованности населения, сохранения 

национальной культуры, участия в продвижении молодежных инициатив, 

развития спорта в регионе, а также участия в формировании программ, 

связанных с решением миграционных проблем региона.  

Участие в научно-техническом и инновационном развитии касается 

учреждений образования непосредственно – именно благодаря взаимодействию 

между собой учреждений профессионального образования различного уровня в 

регионе могут создаваться научно-технологические разработки. Вузы могут 

активно проводить научные исследования и разработки, а ссузы оттачивать 

компетенции высококвалифицированных профессиональных кадров, способных 

воплотить на практике инновационную разработку, довести ее до уровня 

опытного образца. Именно за счет их взаимодействия может быть сформирована 

инфраструктура высокотехнологичных производств в регионе. 

Необходимость более тесного взаимодействия образовательных 

учреждений всех уровней в регионах, а также межрегионального 

взаимодействия федеральных университетов как опорных научных школ 

очевидна. Несмотря на ряд проблем в реализации этой задачи, работа по 

регулированию подготовки профессиональных кадров ведется активно, но, на 
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наш взгляд, эффект не пропорционален вложенным усилиям и затратам. 

Ключевым условием успеха трансформации системы подготовки 

профессиональных кадров в стране, по нашему мнению, должен быть комплекс 

действий по изменению внешних институциональных условий.  

Система подготовки профессиональных кадров и дальнейшее 

формирование регионального кадрового потенциала непосредственно 

коррелирует с образовательной сферой, сформированной в стране и регионах. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов с набором таких 

профессиональных качеств, которые способны сформировать достаточный 

объем трудовых ресурсов региона, также тесно взаимосвязана с системой 

государственных институтов, от деятельности которых напрямую зависит 

формирование экономических и социальных предпосылок регионального 

развития. 

Таким образом, регулирование регионального экономического развития 

путем трансформации системы подготовки профессиональных кадров должно 

исходить из принципа комплексности межрегионального взаимодействия, 

базироваться на единой стратегии пространственного развития регионов страны, 

руководствоваться параметрами сбалансированности и устойчивости в 

достижении экономических результатов внедряемых образовательных проектов. 

Важным условием эффективности участников системы подготовки 

профессиональных кадров должно стать формирование нового поколения 

креативно и предпринимательски мыслящих специалистов с компетенциями, 

востребованными в современном информационном обществе, предполагающем 

поиск быстрых решений в условиях активно генерируемых вызовов 

геополитического, финансово-экономического, социального характера. 

Возрастающая роль профессионального образования, его адаптивность к 

меняющимся экономическим факторам, позволяет выработать целостное, 

комплексное представление о трансформации системы подготовки 

профессиональных кадров посредством создания гибких, модульных 

образовательных процессов, междисциплинарного обучения, призванных 
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сформировать «специалистов будущего», обладающих широким кругозором, 

способных к творческой импровизации, принятию решений в условиях 

неопределенности. 

Для формирования направлений развития системы подготовки 

профессиональных кадров в регионах РФ наиболее целесообразным 

представляется обозначить конкретный круг целей, достижение которых должно 

осуществляться в соответствии с программами регионального экономического 

развития. В программах развития должны быть заложены индикаторы и 

механизмы мониторинга, а также показатели оценки эффективности реализации 

программы, что позволит выработать наиболее эффективные механизмы 

взаимодействия участников, создать необходимые структуры, координирующие 

и регулирующие такое взаимодействие. В конечном счете, указанные меры 

нацелены на создание благоприятных условий для регионального 

экономического развития на основе совершенствования современной системы 

подготовки профессиональных кадров и нивелирования экономического и 

образовательного неравенства в регионах РФ. 

 

 

 

3.3. Осуществление мониторинга региональной потребности в 

профессиональных кадрах (на примере Чеченской Республики) 

 

 

 

Дефицит трудовых ресурсов в современных условиях представляет собой 

одну из ключевых проблем в региональном экономическом развитии. Этому 

способствуют, во-первых, сложившаяся экономическая ситуация в стране, 

продиктованная снижением покупательной способности рубля, низкими темпами 

экономического роста, расслоением доходов населения, во-вторых, внешние 

условия, такие как нарастание напряженности международных отношений, 
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санкционная политика зарубежных стран, проведение СВО. Все эти факторы в 

совокупности оцениваются субъектами рынка трудовых ресурсов, исходя из 

собственных интересов: работодатели учитывают данную ситуацию при поиске 

квалифицированных кадров, обеспечении им необходимых условий труда; 

наемные работники - при поиске вакансий, отвечающих их требованиям в области 

заработной платы и построения карьеры; государство - при обеспечении 

населения рабочими местами, разработке нормативно-правовой базы, 

регламентирующей трудовые отношения.  

Все субъекты рынка трудовых ресурсов тесно взаимосвязаны друг с другом. 

Отдельные его области изучены довольно широко, так как все страны и регионы 

сталкиваются с проблемами дефицита квалифицированных кадров, отсутствия 

высокооплачиваемых вакансий и т.д. Таким образом, развитие рынка трудовых 

ресурсов затрагивает проблемы на уровне региональной экономики, поскольку 

рассматриваются аспекты рационального использования трудового потенциала, 

распределения профессиональных кадров в регионах страны. По мере накопления 

трудовых ресурсов, рынок заполняется квалифицированными специалистами, 

желающими устроиться на работу. Основной задачей государства в этом случае 

является создание и предоставление рабочих мест в соответствии с уровнем 

образования и квалификацией сотрудника. Трудовые ресурсы являются неким 

основанием, на котором строится вся национальная экономика. Региональный 

рынок трудовых ресурсов предусматривает наличие экономических, 

юридических, организационных отношений между различными субъектами 

данного рынка в регионе, обуславливающих повышение спроса на рабочую силу 

и эффективное использование трудовых ресурсов. Эффективное 

функционирование регионального рынка трудовых ресурсов зависит от 

множества факторов: научно-технических, финансовых, численности 

трудоспособного населения и т.д. 

Современное состояние экономики Чеченской Республики можно 

охарактеризовать, как относительно стабильное, однако по уровню социально-

экономического развития Чеченская Республика отстает от других субъектов. 
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Основными проблемами рынка трудовых ресурсов Чеченской Республики 

являются:  

высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи;  

нехватка квалифицированных специалистов;  

низкий уровень занятости женщин;  

несовершенство информационной и законодательной базы;  

сокращение количества предлагаемых вакансий.  

Основной причиной большого количества нетрудоустроенной молодежи 

является ограниченность спроса на рабочую силу со стороны народного хозяйства 

республики. Данная проблема, как социальная аномалия, начала рассматриваться 

по окончании военных действий в регионе, когда экономика Чечни была 

разрушена. На данный момент регион находится на четвертом месте по уровню 

безработицы в стране. По данным Росстата, по итогам 2022 года этот показатель 

равен 11%, в то время как средний показатель по стране - 3,7%. Такая тенденция 

негативно сказывается на экономическом развитии Чеченской Республики и 

имеет ряд негативных последствий: снижение уровня и качества жизни 

населения, повышение напряженности на региональном рынке трудовых 

ресурсов, отставание темпов экономического развития и др. Если рассматривать 

общую картину по всей стране в среднем за год, то в целом, в антилидерах 

находятся республики Северо-Кавказского ФО. На первом месте Ингушетия – 

28,7%. На втором месте находится Республика Дагестан – 12,2%, далее идет 

Республика Северная Осетия-Алания – 11,9%. На четвертом месте Чеченская 

Республика – 11,0%, за ней Кабардино-Балкарская Республика – 10,0%.  

Что касается динамики развития регионального рынка трудовых ресурсов, 

то нами проанализирован показатель количества трудовых ресурсов за 2022 г.  

«Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше по итогам 2022 года 

составила 654,9 тыс. чел. или 42,7% от общей численности населения республики, 

в их числе 582,9 тыс. чел. классифицировались как занятые экономической 

деятельностью и 72,0 тыс. чел. (11,0%) - как безработные, т.е. не имели работы 

или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в 
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обследуемую неделю»1. Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше 

за 2022 год составил 56,5%. Рекордное число нетрудоустроенных в Чеченской 

Республике было зарегистрировано в 2020 году и составило 125,2 тыс. человек. 

По данным на конец 2021 года, этот статус имели 51,9 тыс. человек2.  

Важной качественной характеристикой трудовых ресурсов в регионе 

является отсутствие достаточной квалификации работников. Это можно 

подтвердить данными об уровне образования. В частности, по итогам 2022 года 

из общего числа зарегистрированных на бирже труда 31,9% имели высшее 

образование, 28,2% – среднее профессиональное, среднее общее – 33,4%3. 

Таким образом, анализ показывает, что на рынке трудовых ресурсов 

республики превалируют кадры, не имеющие профессионального образования. 

Поэтому, в регионе остро ощущается дефицит квалифицированных специалистов. 

Проблема является актуальной еще и потому, что напрямую касается молодежи, 

наиболее трудоспособной и многочисленной категории населения региона. По 

данным обследования населения в 2022 году, среди молодежи 20-29 лет число, не 

имеющих постоянную работу, составило 33,6%4. Причины сложившейся 

ситуации могут быть различными: нежелание молодого поколения трудиться, 

нехватка опыта, неспособность устроиться на работу и др. Многие работодатели 

не рискуют принимать на работу выпускников образовательных учреждений 

сразу после окончания учебы, поскольку у них отсутствует опыт, их требуется 

переобучить или переквалифицировать. Именно «молодые специалисты», к 

которым относятся в большинстве своем выпускники образовательных 

учреждений республики, являются наиболее незащищенными на рынке. 

Молодежь должна активно вливаться в экономическую сферу региона, в 

противном случае, она находит себе применение в неформальном секторе. Одной 

из ключевых проблем на рынке трудовых ресурсов Чеченской Республики 

является низкая занятость женщин. Особенности менталитета, дефицит 

                                                           
1Социально-экономическое положение Чеченской Республики за 2022 год. – URL: 
https:95.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/доклад%20за%20декабрь%202022.pdf 
2 Занятость и безработица в Чеченской Республике по итогам 2022 г. – URL: https://chechenstat.gks.ru/folder/24765/ 
3 Регионы России. Социально-экономические показатели // Статистический сборник. - Росстат. – M., 2022. – С.158. 
4 Занятость и безработица в Чеченской Республике по итогам 2022 г. – URL: https://chechenstat.gks.ru/folder/24765/ 
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возможностей трудоустроиться, проблемы семейного характера обусловили 

низкий уровень занятости среди представительниц женской половины. Напротив, 

спрос на мужские профессии в республике высок и растет с каждым годом. 

Работодатели отдают предпочтение мужским трудовым ресурсам в силу 

некоторых причин: высокая мобильность, стрессоустойчивость и моральная 

выдержка, физическая выносливость. Профессиональная деятельность женского 

населения связана с социальной сферой: образование, медицина, 

здравоохранение, культура, сфера торговли др. В последнее время наблюдается 

тенденция роста женской занятости в банковском секторе, в сфере 

государственного и муниципального управления. Государственное регулирование 

в сфере трудоустройства женских кадров отсутствует. До сегодняшнего дня 

данная проблема не рассматривалась в формате ключевой. Количество 

зарегистрированных на бирже труда женщин в Чеченской Республике, по данным 

Росстата на 2022 год, составило 47,6 тыс. человек.1 Таким образом, проблема 

является насущной, решить которую следует незамедлительно.  

Нехватка трудовых ресурсов в республике приводит к снижению 

производительности труда. Это обусловлено тем, что в регионе наблюдается 

активный отток молодого населения из сел в города, так как основное 

производство сосредоточено в них. Руководством республики были реализованы 

проекты стимулирования привлекательности трудоустройства в селах, однако 

положительной динамики они не имеют.  

Следующей проблемой является отсутствие квалифицированных 

технических кадров. Факультеты технических вузов испытывают дефицит 

поступающих, большее число абитуриентов поступает на юридические, 

экономические факультеты. Дефицит технических кадров на предприятиях и 

отсутствие у них достаточной квалификации приводит к снижению 

экономической эффективности предприятий региона. Таким образом, основными 

проблемами социально-экономического развития Чеченской Республики является 

нехватка трудовых ресурсов ряда технических и инженерных специальностей в 

                                                           
1 Занятость и безработица в Чеченской Республике по итогам 2022 г. – URL: https://chechenstat.gks.ru/folder/24765/ 
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силу того, что их в недостаточном количестве готовят региональные вузы, а также 

низкая квалификация труда. Так как наибольшее количество нетрудоустроенных 

относится к молодому возрасту – 20-29 лет, то руководством республики 

предусмотрено повышение уровня вовлеченности молодого поколения в процесс 

трудовой деятельности посредством подготовки профессиональных кадров, 

проведения профессиональной ориентации и психологической поддержки 

категории молодых инвалидов, обучения востребованным на рынке трудовых 

ресурсов профессиям и проведения стажировок на предприятиях в сфере 

строительства, туризма, а также на других предприятиях, реализующих 

социально-экономические проекты. 

Правительством Чеченской Республики была реализована Государственная 

программа «Социальная поддержка и содействие занятости населения Чеченской 

Республики» на 2014-2020 годы, по итогам которой был сокращен уровень 

официально нетрудоустроенных до 5%, также, благодаря программным 

мероприятиям, удается трудоустраивать до 5500 граждан ежегодно при 

посредничестве службы занятости региона. Данные позитивные сдвиги должны 

быть закреплены и продолжаться до устойчивого преодоления негативной 

динамики с трудовыми ресурсами в регионе. 

Анализ рынка трудовых ресурсов Чеченской Республики, проведенный в 

исследовании, показал:  

1. По уровню социально-экономического развития республика отстает от 

других субъектов. 

2. Уровень безработицы в Чеченской Республике в разы выше, чем в целом 

по стране.  

3. В регионе наблюдается дефицит квалифицированных кадров.  

4. Большую часть нетрудоустроенного населения составляют женщины и 

молодежь в возрасте от 20 до 29 лет. 

Для регулирования рынка трудовых ресурсов и достижения устойчивой 

динамики их роста необходимо ориентировать региональную социально-

экономическую политику на развитие системы подготовки профессиональных 
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кадров, разработать меры подготовки специалистов технических специальностей 

в регионе, либо их привлечения в республику. Важно также обеспечивать 

ускоренное создание новых рабочих мест, повысить качество предоставления 

услуг в социальном обслуживании региона, стимулировать вовлечение молодого 

поколения в процесс труда, создать условия для осуществления трудовой 

деятельности женщин. Реализация данных мероприятий позволит существенно 

снизить напряженность на рынке трудовых ресурсов и стабилизировать 

социально-экономическую ситуацию в Чеченской Республике. 

В докладе НИУ ВШЭ за 2022 год отмечается в качестве общей тенденции, 

сложившейся в стране, тот факт, что «сильная дифференциация стартовых 

заработных плат выпускников вузов в разных регионах мотивирует выпускников 

на межрегиональную трудовую мобильность: почти 40% выпускников 

российских вузов меняют регион проживания после получения образования»1. 

Это означает, что, по-прежнему, наблюдается тенденция перетока региональных 

кадров в центр, несмотря на снижающийся процент уезжающих выпускников, 

этот тренд оказывает существенное влияние на кадровый голод в регионах 

страны. 

Согласно Концепции технологического развития РФ «уровень 

инновационной активности в промышленности и других областях, в связи с 

переходом к инновационной экономике, должен увеличиться в 2,3 раза, а затраты 

на эти цели – в 1,5 раза. К 2030 году объём инновационных товаров, работ и услуг 

необходимо увеличить в 1,9 раза, а число патентных заявок – в 2,4 раза. Для 

устойчивого функционирования и развития производственных систем требуется, 

чтобы число предприятий обрабатывающей промышленности, использующих 

технологические инновации, увеличилось в 1,6 раза»2. Очевидно, что в настоящее 

время экономика Чеченской Республики не в состоянии перейти на качественно 

иной уровень воспроизводства товаров и услуг, поэтому, в первую очередь, 
                                                           
1 Выпускники высшего образования на российском рынке труда: тренды и вызовы : Доклад к XXIII Ясинской 

(Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, Москва, 2022 

г. / Н. К. Емелина, К. В. Рожкова, С. Ю. Рощин [и др.]. – Москва : Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики", 2022. – С. 8. – ISBN 978-5-7598-2652-1.  
2 Концепция технологического развития до 2030 года : Распоряжение от 20 мая 2023 года №1315-р. – URL: 

http://government.ru/docs/48570/ 
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необходимо решить задачу определения региональной кадровой потребности и 

осуществлять постоянный ее мониторинг, во избежание утечки кадров и с целью 

усиления достоверности планируемых показателей. 

Очевидно, что достижение сбалансированного регионального развития 

зависит от гибкости и адаптивности системы подготовки профессиональных 

кадров и её способности эффективно удовлетворять потребности региональной 

экономики в профессиональных кадрах. Для решения проблемы дисбаланса 

спроса и предложения трудовых ресурсов на региональных рынках необходимо 

выстраивать механизмы эффективного сотрудничества образовательных 

учреждений с субъектами рынка трудовых ресурсов в регионах страны. Нам 

видится, что достижение эффективного сотрудничества возможно на основании 

использования «мониторинговых технологий»1.  

Сама технология мониторинга не является новым инструментом 

отслеживания состояния систем, однако применительно к исследуемым вопросам 

он может быть весьма полезен и эффективен, поскольку дает результаты, 

позволяющие осуществлять более точную настройку взаимодействия субъекта и 

объекта мониторинга. Мониторинг взаимодействия субъектов системы 

подготовки профессиональных кадров и рынка трудовых ресурсов, должен играть 

основополагающую роль при корректировке параметров региональной 

потребности в специалистах при планировании их подготовки в учебных 

заведениях региона. Сама методика мониторинга должна быть проработана таким 

образом, чтобы его результаты способствовали сглаживанию региональных 

диспропорций и давали четкую картину взаимодействия учреждений 

профессионального образования и рынка трудовых ресурсов в регионе, а также 

возможность принимать научно-обоснованные управленческие решения. На 

данный момент эффективная система отслеживания динамики и синхронизации 

подготовки специалистов и их востребованности на рынке трудовых ресурсов в 

Чеченской Республике отсутствует, проводится лишь сбор данных по 

                                                           
1 Разнова, Н. В. Мониторинг кадровой потребности региональной экономики как инструмент эффективного 

взаимодействия системы профессионального образования и рынка труда / Н. В. Разнова, И. В. Филимоненко // 

Вестник КрасГАУ. – 2012. – №4. – С. 16-24. 
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стандартным формам федерального уровня. Это означает отсутствие 

инфраструктуры, которая бы способствовала проводимости рыночных сигналов 

со стороны производства, бизнеса, сферы услуг об объеме и квалификации 

необходимых кадров, и нарушает последующую передачу этих сигналов в 

систему подготовки профессиональных кадров региона. В свою очередь, это 

вызывает определенный дисбаланс при планировании количества бюджетных 

мест в учреждениях высшего и среднего профессионального образования. 

Подобные перекосы вызывают целую череду сбоев во взаимодействии системы 

подготовки профессиональных кадров и рынка трудовых ресурсов и оказывают 

негативное влияние на усиление дифференциации регионального развития, 

приводя к резкому разрыву в развитии субъектов РФ. 

В последние годы в России принят ряд конкретных мер в укреплении 

сотрудничества между государственными органами управления и работодателями 

всех сфер экономики в регионах страны в части подготовки профессиональных 

кадров. Работодателям предоставлено право участвовать в построении прогнозов 

потребностей в квалифицированных кадрах, разработке отдельных положений 

политики по профессиональному образованию, формировании требований к 

профессиональным компетенциям выпускников, создании новых направлений 

профессиональной подготовки специалистов, разработке образовательных 

стандартов и ряд других возможностей. Отметим, что работодатели не особо 

активно используют данное право и не проявляют достаточной 

заинтересованности в упомянутых вопросах.  

Кроме этого, предусмотренная статистическая отчетность для определения 

потребности в кадрах не соответствует интересам самих организаций 

образования, их сообществ и органов управления ими. Она не содержит данных, 

способных оказать помощь в принятии решений по нивелированию 

образовательно-кадрового дисбаланса. На настоящий момент времени существует 

целый ряд форм, отражающих регистрируемые показатели трудоустройства: № 

СПО-1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
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профессионального образования», № ВПО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (предоставляются ежегодно); № 1-ВТР «Анкета 

выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее 

профессиональное и высшее образование» (периодичность сбора данных один раз 

в пять лет). Данные обширные формы отчетности содержат разделы, касающиеся 

сведений направления на работу выпускников. Однако, к недостаткам этих форм 

отчетности можно отнести отсутствие глубины охвата и ряд неточностей в 

разделах отчетности. Так, формы содержат формулировку «направлены на 

работу», тогда как на практике направление на работу вовсе не означает 

реального трудоустройства выпускника. То же самое касается формулировки 

«трудоустройство по специальности», которую, согласно существующим формам, 

не удается установить в связи с отсутствием системы критериев для 

идентификации работы по полученной специальности. Также не учитывается 

категория обучающихся с полным возмещением затрат на обучение, что искажает 

целостность картины образовательного процесса. К недостаткам системы сбора 

статистической информации можно отнести отсутствие реестра выпускников 

среднего профессионального и высшего образования, а также послевузовских 

программ обучения и невозможность проведения независимой проверки данных о 

трудоустройстве выпускников. 

Эти недостатки свидетельствуют о необходимости разработки на 

региональном уровне эффективной системы отслеживания динамики 

трудоустройства выпускников образовательных учреждений, для чего при её 

разработке необходимо создать: единообразную типологию и классификацию 

сбора первичных данных; унифицированную методику стратификации 

полученных данных; информационно-аналитический программный продукт для 

дальнейшего анализа и комплексной оценки данных; систему индикаторов и 

параметров расчета корректировки региональной кадровой потребности. 
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Для устранения указанных перекосов и повышения эффективности работы 

учреждений образования в регионах страны необходимо организовать системное, 

а главное, непрерывное обследование (мониторинг) трудоустройства 

выпускников региональных учебных заведений страны с целью установления 

востребованности выпускников региона на рынке трудовых ресурсов, 

отслеживания их карьерных перемещений, что позволит выявлять наиболее 

проблемные отрасли в регионе с точки зрения обеспечения кадрами, наладить 

обратную связь с работодателями и определить качество подготовки 

специалистов в региональной системе подготовки профессиональных кадров. 

Экономика Чеченской Республики остро нуждается в разработке процедуры 

отслеживания потребности региона в кадрах. Имеющиеся способы оценки 

основывается на статистических данных, собираемых Министерством труда, 

занятости и социального развития республики. Также, частично, статистическую 

информацию аккумулирует Министерство образования и науки. Этот способ, 

положительно зарекомендовавший себя ранее, не комплементарен для 

современной динамично развивающейся экономики регионов, взявших курс на 

инновационный прорыв. На практике, оценка напряженности в сфере трудовых 

ресурсов экономики Чеченской Республики, проведение согласования 

региональной потребности в кадрах конкретных специальностей и профессий, а 

также формирование регионального заказа на специалистов определенной 

специальности и квалификации сталкиваются с трудностями, которые 

заключаются в недостаточности собираемой информации для прогнозирования 

кадровой потребности, непрозрачности данных и их необъективности, отсутствии 

единых стандартов о спросе и предложении специалистов на региональном 

рынке. 

Невозможно определить объемы дополнительного спроса на кадры при 

реализации инновационных проектов и структурировании текущих и 

перспективных потребностей в кадрах в разрезе учебной специальности, 

направления подготовки, профессии. Именно такой набор данных позволяет 

определить расхождения между потребностями экономики в профессиональных 
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кадрах и количеством выпускников образовательных учреждений, а затем 

определить возможные пути устранения этих расхождений. Отсутствие подобной 

структуры сопоставлений не позволяет выстроить прогноз кадровой потребности 

региона, так необходимого в условиях перехода к сбалансированному 

региональному развитию. 

Исследование структуры спроса на трудовые ресурсы в регионах именно в 

разрезе учебной специальности, направления подготовки, профессии является 

необходимым, поскольку способствует не только удовлетворению региональной 

потребности в профессиональных кадрах по видам экономической деятельности, 

но и решает проблему регулирования диспропорций региональной экономики, а, 

следовательно, способствует нивелированию региональных диспропорций и 

региональному экономическому развитию.  

Информация о потребности в профессиональных кадрах для программ 

инновационного развития федерального и регионального значения 

территориально-административных образований Чеченской Республики, включая 

инвестиционные проекты, также формируется на основе информации, 

предоставляемой органами статистики. Однако, несмотря на наличие 

количественных оценок, данные не содержат качественных характеристик 

региональной кадровой потребности, отсутствует системность и единообразие в 

представлении информации, что не дает возможности оценить потребность по 

кадровому составу организаций региона, потенциальных работодателей и 

необходимый уровень профессиональной подготовки специалистов. 

Для устранения выявленных недостатков и достижения стабилизации 

пропорций соотношения потребности и наличия на региональном рынке 

трудовых ресурсов нами предлагается внедрение такой системы мониторинга, 

которая учитывала бы все указанные недостатки и устраняла неточности 

прогнозных оценок потребности региона в профессиональных кадрах. С нашей 

точки зрения, необходимо рассматривать мониторинг потребности экономики 

региона в кадрах, как систематическое отслеживание состояния рынка трудовых 

ресурсов региона, включающее сбор, анализ, систематизацию и хранение данных 
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о кадровом потенциале. Мониторинг региональной кадровой потребности будет 

полезен не только государственным институтам управления, прежде всего, он 

необходим региональным учреждениям профессионального образования, 

поскольку позволит им обеспечить бесперебойное воспроизводство 

профессиональных кадров, повысить востребованность выпускников в экономике 

региона и показатели их трудоустройства. 

Процесс мониторинга предлагается разделить на два этапа. Первый – 

обследование спроса и предложения на трудовые ресурсы, сопровождается 

следующими шагами: а) определение объема и структуры потребности экономики 

региона в трудовых ресурсах; б) анализ качественного и количественного 

состояния трудовых ресурсов на региональном рынке. 

Второй этап – анкетирование выпускников региональных учреждений 

образования по вопросу трудоустройства, сопровождается шагом: в) оценка 

изменений потребностей экономики региона в кадрах по отношению к 

выпускникам учебных заведений региона.  

Схематично этапы мониторинга потребности экономики региона в кадрах 

представлены на рисунке 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Мониторинг потребности экономики региона в кадрах (разработано 

автором) 

 

Главные задачи мониторинга можно свести к следующим: оценка 

настоящей и перспективной кадровой потребности экономики Чеченской 

1) Исследование спроса и 

предложения на трудовые 

ресурсы 

2) Анкетирование 

выпускников региональных 

учреждений образования по 

вопросам трудоустройства 

а) Определение объема и структуры трудовых 

ресурсов в экономике региона 

б) Оценка качественного и количественного 

состава трудовых ресурсов региона 

в) Фиксация и определение потребностей 

экономики региона в трудовых ресурсах по 

отношению к выпускникам учебных заведений 

региона 
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Республики; достижение максимального уровня трудоустроенных в регионе; 

удовлетворение спроса региональной экономики на трудовые ресурсы; 

выравнивание объемов квалифицированных трудовых ресурсов Чеченской 

Республики в соответствии с потребностями экономического развития региона. 

Следование в направлении указанных задач позволит представить 

мониторинг как способ исследования, обладающий высокой информативностью, 

а также как метод взаимодействия экономического пространства и учреждений 

профессионального образования Чеченской Республики, поскольку он 

ориентирован на предоставление необходимой информации Минтруда и 

Минобразования республики для разработки прогнозов и принятия решений в 

системе подготовки профессиональных кадров.  

Конечная цель мониторинга заключается в возможности уточнения оценок 

того, в каких специалистах нуждается экономика региона и в каких объемах. 

Общая база данных, отражающая взаимосвязи регионального рынка трудовых 

ресурсов и системы подготовки профессиональных кадров, будет способствовать 

принятию оптимальных решений в части подготовки специалистов в 

региональных образовательных учреждениях и их последующей корректировке 

на всех уровнях. Это даст возможность учреждениям профессионального 

образования заблаговременно и оперативно реагировать на запросы рынка 

трудовых ресурсов и выстраивать свою деятельность по подготовке 

профессиональных кадров в соответствии с реальным спросом, существующим на 

рынке на специалистов конкретных профессий и направлений подготовки.  

На этапе сбора первичной информации (рисунок 3.3) осуществляется 

определение объема и структуры трудовых ресурсов в экономике региона. 

Обследуются работодатели всех организационно-правовых форм, 

осуществляющие деятельность на территории Чеченской Республики. 

Предоставляются сведения о кадровой потребности, как текущей, так и 

перспективной. Аккумулируемая информация может быть сконцентрирована в 

формах отчетности в виде таблиц (таблицы 3.2 - 3.4). 
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Кадровая потребность региона по уровням образования и видам 

деятельности на основе ОКВЭД представлена в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Кадровая потребность региона по уровням образования и видам 

деятельности на основе ОКВЭД (разработано автором) 

Деятельность по ОКВЭД 

Кадровая потребность по уровню образования, 

чел. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

…   

 

Собранные данные о кадровой потребности можно интерпретировать в 

разрезе территориально-административных образований либо Чеченской 

Республики в целом.  

Систематизация информации об объемах потребности в кадрах экономики 

региона предполагает формирование её структуры в разрезе специальностей 

подготовки с учетом ежегодного объема прироста (таблица 3.3).  

 

Таблица 3.3 –  Региональная кадровая потребность за период t  (разработано 

автором) 

Уровни образования 

Специальность 

Шифр 

специальности 

Шифр 

специальности 
Итого 

t1 … tn t1 … tn t1 … tn 

Высшее          

Среднее          

Итого          

 

При использовании данных этой таблицы возможно определить 

потребность в кадрах по годам, как с разбивкой по территориально-

административным образованиям, так и для Чеченской Республики в целом.  

Таким же образом формируются данные по объектам инновационной 

деятельности в регионе (таблица 3.4).  
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Таблица 3.4 – Кадровая потребность для реализации инновационных проектов 

региона (разработано автором) 

Деятельность по 

ОКВЭД 

Потребность в кадрах при реализации инновационного 

проекта, чел 

t1 … tn 

Высшее Среднее Высшее Среднее Высшее Среднее 

…       

 

В этой форме собраны данные, на основании которых можно сформировать 

потребность в кадрах, способных решить инновационные задачи, по объему и 

структуре, с разбивкой по уровням образования и в разрезе специальностей. При 

необходимости формы можно дополнить теми направлениями подготовки и 

уровнями образования, которые необходимы в конкретном случае, либо отражают 

специфику конкретного региона страны. Полученные результаты позволяют 

оперативно и точно формировать заявки на количество бюджетных мест в 

учреждениях профессионального образования.  

Механизм мониторинга потребности экономики региона в кадрах предполагает 

не только сбор информации, но и определение качественного и количественного 

состава трудовых ресурсов региона, на основании чего, в последствии, будет 

осуществлена оценка возможностей удовлетворения текущей потребности в кадрах, 

то есть изыскание резервов и возможности компенсации кадрового дефицита на 

региональном рынке трудовых ресурсов (рисунок 3.3, этап б). На этом этапе 

мониторинга оценивается количество специалистов на рынке трудовых ресурсов, 

проявляющих интерес к трудоустройству. Основная цель этого этапа заключается в 

определении предложения трудовых ресурсов. Показатели предложения рабочих 

мест, подлежащие мониторингу, должны сопоставляться с данными о численности 

нетрудоустроенных граждан и численности выпускников учреждений 

профессионального образования, пытающихся трудоустроится впервые. На основе 

данных мониторинга о совокупности нетрудоустроенных специалистов можно 

выявить структурные характеристики предложения трудовых ресурсов, включая 

выпускников учреждений профессионального образования текущего года, а также 

изменения структуры потребности и наличия трудовых ресурсов на региональном 

рынке. 
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Собранные и структурированные таким образом данные дают возможность 

определить текущее состояние регионального рынка трудовых ресурсов, то есть 

оценить количество специалистов тех или иных специальностей, требуемых 

региональной экономике, сравнить их объем с заявленной работодателями 

потребностью в кадрах, а также оценить необходимость в новых профессиях и 

специальностях с учетом инновационного развития экономики. 

Для поддержания баланса развития рынка трудовых ресурсов и системы 

подготовки профессиональных кадров необходимо осуществлять фиксацию 

потребностей экономики региона в трудовых ресурсах по отношению к 

выпускникам учебных заведений региона (Рисунок 3.3, этап в). Динамика 

трудоустройства молодых специалистов позволяет получить данные, на 

основании которых уточняется потребность экономики в кадрах по учебной 

специальности, направлению подготовки, профессии. Оценка динамики 

трудоустройства позволяет вносить поправки и уточнения на стратегическом 

уровне формирования концепции кадровой потребности экономики Чеченской 

Республики. Поскольку оценка динамики трудоустройства молодых специалистов 

является неотъемлемой частью мониторинга кадровой потребности экономики 

Чеченской Республики, то её результаты должны попадать в некую единую 

информационную базу данных, аккумулирующую данные всех этапов проведения 

мониторинга. Отметим, что вопросы, связанные с созданием информационного 

обеспечения для управления регионами страны, предметно исследовались, 

объективная необходимость их анализа и экономическая эффективность 

внедрения доказана многократно. Так, в исследовании Тисуновой В.Н., 

отмечается, «эффективность управления регионом как территориальной 

социально-экономической системой зависит от своевременности, достоверности, 

полноты и объективности поступающей информации, от оперативности ее 

обработки и генерирования в систему принятия управленческих решений. 

Информационные технологии, базирующиеся на современных достижениях в 

области компьютерной техники, средств коммуникаций и программного 

обеспечения, способны решить задачи по оптимизации информационного 

обеспечения управления не только на уровне предприятий и организаций, но и 
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муниципальных образований, а также более крупных административно-

территориальных единиц»1. Создание подобных информационно-аналитических 

порталов является сегодня весьма эффективным инструментом. На рисунке 3.4. 

графически представлена система взаимодействия региональных субъектов 

мониторинга кадровой потребности Чеченской Республики, центральным 

элементом которой является центр хранения и обработки данных (ЦХОД data-

center), включающий информационную базу данных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Субъекты мониторинга определения кадровой потребности 

экономики Чеченской Республики и система их взаимодействия (разработано 

автором) 

 

                                                           
1 Тисунова, В. Н., Чурсина, Н. А. Информационное обеспечение управления социально-экономическим развитием 

региона // Социальная работа: современные проблемы и технологии. – 2020. - №1(1). – С.191. 
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Центр хранения и обработки данных –  это базовый элемент системы 

мониторинга кадровой потребности, он представляет собой комплекс серверного 

оборудования и телекоммуникационной инфраструктуры и способен 

обеспечивать постоянный доступ к информационным базам данных. В нем 

аккумулируются сведения о работодателях, выпускниках и полный комплекс 

информации о кадровой потребности региональной экономики. Создание такого 

центра целесообразно на базе Министерства труда, занятости и социального 

развития совместно с Министерством образования Чеченской Республики, с 

доступом к нему всех субъектов мониторинга кадровой потребности с объемом 

предоставляемых им прав доступа, регламентирующим правила, порядок и 

условия доступа субъектов мониторинга к базе данных.  

База данных ЦХОД data-center будет способствовать объединению 

информационных данных в целостное информационное пространство. С учетом 

перехода к инновационной экономике, создание такой базы данных сформирует 

условия равноправного доступа к информационным ресурсам всех органов власти 

региона и позволит расширить реализацию принципа информационной 

открытости статистических данных. Главная идея современной инновационной 

концепции развития базируется на преобразовании информации в базы данных, с 

целью отображения динамически изменяющейся ситуации в любом сегменте 

рынка и удовлетворения потребностей в информации у её пользователей. 

Использование данных ЦХОД data-center будет помогать динамично 

корректировать объемы подготовки требуемых региональной экономике кадров, 

оперативно взаимодействовать с учреждениями профессионального образования 

региона и способствовать адаптации системы подготовки профессиональных 

кадров к меняющимся требованиям инновационной экономики.  

Мониторинг региональной потребности в профессиональных кадрах 

предусматривает на начальном этапе изучение спроса и предложения на трудовые 

ресурсы в рамках региональной социально-экономической системы и 

предполагает определение объема и структуры трудовых ресурсов в экономике 
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региона, а также последующую оценку качественного и количественного состава 

трудовых ресурсов региональной экономической системы. 

В дальнейшем, он предусматривает работу с выпускниками учреждений 

высшего и среднего профессионального образования региона посредством 

анкетирования выпускников по вопросам трудоустройства, с фиксацией и 

определением потребностей экономики региона в трудовых ресурсах по 

отношению к выпускникам учебных заведений региона в разрезе учебной 

специальности, направления подготовки, профессии. 

Предложенный алгоритм мониторинга региональной потребности в 

профессиональных кадрах нацелен на выявление сильных и слабых сторон в 

региональной системе подготовки профессиональных кадров.  Реализация 

предусмотренных в нем этапов в комплексе позволит обеспечить бесперебойное 

воспроизводство кадров требуемой региону квалификации и подготовки, 

повысить востребованность выпускников и показатели их трудоустройства. 

Совершенствование механизма мониторинга кадровой потребности региона 

и распространение опыта его проведения на все регионы страны будет 

способствовать не только удовлетворению потребности в кадрах, но и решит 

проблему нивелирования диспропорций рынка трудовых ресурсов в регионе, 

следовательно, будет способствовать поступательному региональному 

экономическому развитию. Реализация данного мониторинга позволит достигнуть 

максимального уровня трудоустроенных в регионе, удовлетворить спрос 

региональной экономики на трудовые ресурсы, обеспечить баланс объемов 

профессиональной подготовки кадров с потребностями регионального 

экономического развития.  
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ГЛАВА 4. ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ СГЛАЖИВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕГИОНОВ РФ  

 

 

 

4.1. Методы и подходы к нивелированию образовательных диспропорций в 

регионах РФ 

 

 

 

Экономическое развитие регионов и территорий предусматривает 

инфраструктурную обеспеченность, благодаря которой становится возможен 

доступ к различного рода услугам, в том числе получению профессионального 

образования. Обеспечение качества образования тесно взаимосвязано не только с 

наличием в регионе учебных центров профессиональной квалификации или 

многофункциональных центров прикладных квалификаций, но и сопутствующей 

им инфраструктуры (библиотеки с интернет-доступом, спортивно-досуговые 

центры, коворкинги, технопарки и др.), способствующей многогранному 

формированию профессиональных кадров для отраслей, имеющих решающее 

значение в части высокотехнологичного развития экономики РФ. 

По данным некоторых исследований1, результаты территориальной 

дифференциации свидетельствуют о том, что на протяжении последнего 

десятилетия наблюдается тренд на выравнивание российских регионов по всем 

основным социально-экономическим показателям. Это вызвано политикой 

государственного регулирования и эффективностью выстроенной системы 

перераспределения доходов, что положительно сказывается на обеспечении 

экономической безопасности и снижении социальной напряжённости. Тем не 

менее, этих мер недостаточно для создания комплексных условий устойчивого 

                                                           
1 Плотников, В.А. Оценка уровня региональной дифференциации в Российской Федерации / В. А. Плотников, Е. А. 

Лисина // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. –  2018. –  № 2 (36). – С. 13. 
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экономического развития на долгосрочную перспективу, необходима выработка 

направлений сокращения социально-экономического разрыва между регионами 

страны. 

В контексте исследования, ключевым направлением нивелирования 

образовательных диспропорций в регионах России, нам видится, модернизация 

системы подготовки профессиональных кадров. Такая необходимость вызвана 

стремлением к увеличению конкурентоспособных кадров страны для различных 

отраслей и видов экономической деятельности, тенденциями перехода к новому 

технологическому укладу, соответствующему современным социально-

экономическим условиям и способному осуществлять опережающее развитие 

российской экономики. Регионализация как процесс передачи части полномочий 

с федерального уровня на региональный определяет направленность развития 

системы подготовки профессиональных кадров в регионах страны. При этом в 

каждом регионе вопрос кадрового обеспечения рассматривается как один из 

важнейших, поскольку его эффективное решение способствует стабильному и 

устойчивому развитию экономики и социальной сферы, усиливает роль региона в 

содействии сбалансированному развитию. 

Решение проблем функционирования системы подготовки 

профессиональных кадров в современной ситуации невозможно без применения 

инновационных методов и подходов, поскольку современные технологии и 

цифровизация всех без исключения сфер жизнедеятельности страны требуют её 

модернизации с учетом использования современных технологий и практик 

обучения.  

В системе подготовки профессиональных кадров под современными 

технологиями и практиками обучения понимается выстраивание такого подхода к 

обучению, при котором внедряются передовые технологии, методики и приемы 

обучения, ставящие перед собой задачу формирования у обучающегося 

понимания принципов работы современных технологий, восприимчивости к 

передовым знаниям и навыков использования их на практике. 
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В настоящее время процессы преобразования научных достижений в 

востребованные стартапы являются базовым компонентом реформирования 

образовательных программ ведущих учебных учреждений страны. Вузы давно 

наделены прерогативой развития инновационной компоненты обучения, 

поскольку именно она создает основу для подготовки высококвалифицированных 

специалистов. Однако не все университеты способны успешно справиться с этой 

задачей. По мнению исследователей, «инновационный подход к обучению 

становится сегодня главной характеристикой деятельности системы образования 

и означает переход на более высокую ступень организации образовательного 

процесса, отражает современное состояние образования в стране в свете 

международных соглашений по его совершенствованию»1. Нельзя не согласиться 

с данным утверждением, однако на практике дела обстоят несколько иначе – на 

первый план выходят проблемы региональных диспропорций, мешающие 

эффективному развитию учреждений профессионального образования в регионах 

страны. 

Применяя современные методы и подходы к подготовке профессиональных 

кадров конкретной отрасли, следует первоначально оценить присущие данной 

отрасли проблемы. Для этого необходимо провести анализ социально-

экономических показателей отрасли в регионах страны и рассмотреть 

взаимосвязи между уровнем развития субъектов РФ, в которых сосредоточены 

предприятия данной отрасли, и индексом человеческого развития конкретных 

регионов, качеством образовательного ресурса, в частности высшего и среднего 

профессионального образования.  

Проблема региональных диспропорций, нарушающих поступательное 

развитие экономических систем, освещалась нами в предыдущих параграфах 

исследования. Прежде всего, речь идет об уровне дифференциации по 

показателям экономической активности. Например, по абсолютному приросту 

числа организаций по итогам 2022 г. с большим отрывом лидируют: «Москва – 

                                                           
1 Айдарова, Г. П. Регионализация российского образования: интерпретации и опыт / Г.П. Айдарова, 

Д.П. Минькова, Э.А. Церенова // Педагогический журнал. – 2022. – Т. 12, № 6-1. – С. 18-29. – DOI 

10.34670/AR.2022.22.27.052. 
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18,1 тыс. ед., Смоленская область – 0,9 тыс. ед., Омская область – 0,7 тыс. ед., 

Свердловская область – 0,5 тыс. ед. и Московская область – 0,4 тыс. ед. Чеченская 

Республика расположилась на шестом месте, со значением прироста – 0,3 тыс. ед., 

разделив это место с Челябинской областью. Нужно сказать, что Москва впервые 

за восемь лет вышла в лидеры по приросту новых предприятий. В пятерке 

отстающих: Воронежская область – 3,2%, Ростовская область – 4,2%, Самарская 

область – 5,6%, Республика Башкортостан – 5,6%, Санкт-Петербург – 9,2%. 

Указанные регионы продемонстрировали максимальное сокращение предприятий 

по итогам 2022 г.»1 

Также имеется дисбаланс в регионах по ВРП на душу населения. Так, по 

данным на 2021 г. между Москвой (с максимальным значением ВРП (24 471 руб.)) 

и Республикой Алтай (с минимальным значением ВРП (71 руб.)) разница 

составляла более чем 344 раза. Сильная дифференциация также в показателях 

занятости и уровне доходов населения различных регионов, данные по которым 

приводились в предыдущих параграфах нашего исследования.  

Городские агломерации Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, где 

присутствует высокая концентрация технологических индустриальных парков на 

базе университетов, успешная практика открытия стартапов, привлечения 

венчурного финансирования и опыт реализации инвестиционных проектов с 

высокой окупаемостью, с существенным отрывом лидируют среди регионов 

страны в вопросе инновационных подходов к образованию и развитию науки. 

Сюда же можно отнести субъекты РФ с доминированием сырьевых, экспортно- 

ориентированных отраслей, которые имеют больше возможностей для 

инвестирования в инновационное развитие и профессиональную подготовку 

кадров, тогда как прочие регионы страны, в силу отсутствия подобных 

возможностей, закрывают лишь текущие потребности и затрудняются 

форсировать инновационное развитие, которое во многих регионах страны 

реализуется лишь в силу федеральных программ развития. 

                                                           
1 Абашкин, В. Л. Предпринимательская активность в России: движение вверх / В.Л. Абашкин, Е.С. Куценко, 

К.С. Тюрчев // Наука, технологии, инновации. Дайджест. Институт статистических исследований и экономики 

знаний. – М.: Изд-во НИУ ВШЭ. – С. 6. 
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Современная российская наука рассматривает городские агломерации как 

тренд развития национальной экономики, акцентируя особое внимание на 

образовательные и научно-технологические инновации, которые продуцируют 

ведущие образовательные учреждения со студенческим контингентом. Они, как 

правило, располагаются в городах областного значения, что приводит к 

формированию модели больших опорных университетов федерального значения. 

Следовательно, в малых городах и сельской местности, отдаленных от областного 

центра, доступность получения профессионального образования снижается.  

Исследователи об этом говорят так: «максимальная концентрация 

инновационной активности характерна не для условных «регионов», а для 

конкретных «горячих точек» – городов, в которых локализовано большое число 

высокотехнологичных бизнесов, центров знаний и объектов передовой 

инфраструктуры»1. Отметим, что большинство из них создаются на базе вузов 

либо в тесном сотрудничестве с ними. Акцент на инновационном потенциале 

городских агломераций наиболее предпочтителен также и с точки зрения 

управления инновационными проектами и стартапами, но имеет и обратную 

сторону в виде роста региональной дифференциации. 

 Особое положение городских агломераций в части концентрации в них 

образовательных учреждений объясняется развитостью инфраструктуры, в том 

числе доступом к финансированию через программы государственной 

поддержки. На три крупнейших агломерации, Москву, Санкт-Петербург и 

Казань, приходится порядка 14% численности населения страны. Можно 

сказать, что в этих городах сформирована экосистема для масштабирования 

инновационных бизнес-моделей, создания венчурных проектов. В этих городах 

велика доля ВРП на душу населения в сравнении с другими городами и 

регионами страны. 

Что касается Казани, то там также «создана эффективная система 

поддержки развития инновационной инфраструктуры, включающая в себя сеть 

                                                           
1 Инновационная Москва: стратегические вызовы и тактические ответы / В.О. Боос, Л.М. Гохберг, Е.А. Иванова и 

др.; под ред. Л. М. Гохберга, Е. С. Куценко; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - М.: НИУ ВШЭ, 2021 - 

С. 5. 
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технопарков и технополисов, бизнес-инкубаторов, инвестиционно-венчурное 

финансирование, систему поддержки новых инновационных компаний на этапе 

старта, объединения промышленников и предпринимателей, консалтинговые, 

лизинговые компании. По данным комитета экономического развития 

Татарстана, всего на территории г. Казани функционирует 30 субъектов 

инновационно-инвестиционной инфраструктуры: технопарки, технополисы, 

индустриальные парки, бизнес-инкубаторы»1.  

Проанализировав в региональном разрезе социально-экономические 

факторы и характеристики воспроизводства научно-образовательного 

потенциала, косвенно влияющие на уровень инновационной активности, можно 

сказать, что количество регионов, способных к инновационному развитию в 

стране, невелико и имеет свою специфику. В таблице 4.1 сведены данные, 

демонстрирующие воспроизводство образовательного потенциала в 

агломерациях и регионах. 

В частности, регионы-лидеры по показателю ВРП на душу населения 

опережают даже города-лидеры, однако по характеристикам воспроизводства 

научно-образовательного потенциала существенно от них отстают. Данная 

ситуация объясняется незначительной численностью населения в указанных 

регионах при высокой концентрации прибыльных производств, связанных в 

основном с добычей полезных ископаемых и их первичной переработкой. 

Наиболее состоятельные регионы между собой имеют также большие различия в 

социально-экономических показателях развития.  

Так, разница по ВРП на душу населения между Ненецким автономным 

округом, первым в списке, и Камчатским краем, последним в списке регионов-

лидеров, составляет 8,5 раз. Существенным является региональный разрыв в 

уровне развития инфраструктуры и освоения территорий. Богатые полезными 

ископаемыми регионы находятся на удалении от центра страны, имеют низкую 

плотность и численность населения. 

 

                                                           
1 Комитет экономического развития Татарстана. – URL: https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/komitet-

ekonomicheskogo-razvitiya/pokazateli-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-g-kazani. 
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Таблица 4.1 – Социально-экономические показатели и характеристики 

воспроизводства образовательного потенциала на уровне высшего и среднего 

профессионального образования в субъектах РФ по итогам 2022 г. (разработано 

автором по данным1) 
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Агломерации-лидеры 

г. Москва 1935204,5 73,0 10,3 492,9 192 1213 26,3 48,2 

г. Санкт-Петербург 1754422,6 74,7 9,2 486,4 189 988 24,6 40,2 

г. Казань 762 039,0 70,1 8,2 325,3 104 783 18,2 29,4 

Среднее 1483888,7 72,6 9,2 434,8 161,6 994,6 23 39,3 

Регионы-лидеры 

Ненецкий 

автономный округ 9149623,3 70,4 12,3 389,0 139 173 28,9 27,9 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 7572420,3 73,7 12 568,5 160 309 28,1 18,1 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 3334556,9 69,4 11,3 350,2 83 215 27,9 29 

Тюменская область 2992775,4 60,5 8,4 289,3 140 583 22,1 27,4 

Чукотский 

автономный округ 2734862,7 78,0 16,6 413,5 152 264 27 21,2 

Сахалинская 

область 2545592,5 73,0 13,4 401,4 63 105 26,1 29 

Магаданская 

область 2273882,2 72,7 19,5 383,8 193 513 26,7 24 

Республика Саха 

(Якутия) 1636734,2 65,3 18,4 274,2 172 435 28,3 24,6 

Мурманская область 1487363,6 67,3 10,1 274,8 130 521 29,4 25,6 

Камчатский край 1081102,0 69,4 12,3 278,9 139 402 26,3 21,8 

Среднее 3480891,3 69,9 13,4 362,4 141,6 352 27,1 24,8 

 

В ряде регионов инфраструктура не развита настолько, что отсутствуют 

образовательные учреждения высшего профессионального образования. По 

данным доклада «Региональная дифференциация доступности высшего 

                                                           
1 Регионы России. Социально-экономические показатели // Статистический сборник. – Росстат. – M., 2022. – 

С. 460-475. 
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образования в России», вышедшего в 2020 г., «в Ямало-Ненецком и Чукотском 

автономных округах получение высшего образования крайне затруднено, охват 

молодежи высшим образованием не превышает 5%. В Ненецком автономном 

округе нет высших учебных заведений: два существовавших в 2005 г. филиала 

были ликвидированы к 2017 г.»1. 

Если спроецировать анализ на федеральные округа, то по размеру ВРП 

лидирует «Уральский федеральный округ со значением 1 356 291,3 руб. Следом за 

ним идет Северо-Западный федеральный округ – 1 193 253,5 руб. На третьем 

месте Центральный федеральный округ – 1 064 007,3 руб.»2.  

Федеральные округа, в которых сосредоточены агломерации-лидеры, 

находятся на втором и третьем месте по размеру ВРП на душу населения. Тем не 

менее, федеральные округа, в которых сосредоточены регионы-лидеры по 

размеру ВРП на душу населения, например, Сибирский федеральный округ, 

занимают лишь пятое место в этом рейтинге со значением 666 040,6 руб. Это 

свидетельствует о наличии нескольких регионов в составе федерального округа, 

которые имеют высокодоходные производства, и при расчете ВРП федерального 

округа, это значение существенно снижается, что еще раз доказывает наличие 

диспропорций в уровне развития регионов страны.  

Свидетельством диспропорционального развития также является 

соотношение количества обучающихся по уровням высшего и среднего 

профессионального образования по регионам. В частности, наибольший разрыв в 

сфере высшего профессионального образования отмечается по уровню 

образовательного потенциала, поскольку регионы-лидеры резко дистанцируются 

от агломераций-лидеров. Поэтому концентрация учреждений высшего 

образования в крупнейших агломерациях страны, а также в экономически 

развитых регионах в противовес более чем половине регионов страны, в которых 

нет филиалов и представительств вузов, являющихся участниками 

фундаментальных программ государственной образовательной политики, 

                                                           
1 Региональная дифференциация доступности высшего образования в России / С.С. Малиновский, Е.Ю. Шибанова. 

– М.: НИУ ВШЭ, 2020. – С. 20. 
2 Регионы России. Социально-экономические показатели // Статистический сборник. – Росстат. – M., 2022. – С.18. 
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является отрицательным фактором развития для страны. Насыщение крупных 

городов областного значения организациями высшего образования является 

логичным, но имеет и обратную сторону. Менее развитые регионы оказываются в 

условиях, которые не позволяют найти для них толчок к развитию 

инфраструктуры и опору для формирования и развития кадрового потенциала 

региона.  

Сокращение филиалов образовательных организаций в регионах страны 

приводит к их территориальной концентрации. В исследовании НИУ ВШЭ 

концентрация студентов всех уровней и форм обучения внутри регионов страны 

оценивалась при помощи индекса монополизации Хирфендаля-Хиршмана. В 

преломлении к анализу системы подготовки профессиональных кадров этот 

индекс демонстрирует уровень концентрации региональных рынков 

образовательных услуг. Таким образом, было установлено, что «в половине 

регионов предложение высшего образования является 

высококонцентрированным. С точки зрения эффектов масштаба и критического 

минимума размера университета, необходимого для предложения качественного 

образования, эта ситуация не является неблагоприятной. Однако с точки зрения 

обеспечения образовательных возможностей для жителей сельских территорий и 

малообеспеченных семей, стоимость обучения в другом городе или регионе 

является принципиальным фактором ограничения образовательной 

мобильности»1. 

В этом же исследовании отмечается, что степень концентрации студентов 

всех уровней и форм обучения для большинства регионов России усилилась с 

2015 по 2018 гг. В максимальной степени рост был отмечен в «Костромской, 

Магаданской, Кировской и Новгородской областях, концентрация усилилась за 

этот период более чем на четверть. Минимальное значение степени концентрации 

студентов всех уровней и форм обучения наблюдалось в Сахалинской, 

Архангельской, Курганской, Ивановской, Томской областях и в Чеченской 

                                                           
1 Региональная дифференциация доступности высшего образования в России / С.С. Малиновский, Е.Ю. Шибанова. 

– М.: НИУ ВШЭ, 2020. – С. 45. 
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Республике»1. В целом по стране наблюдается высокий охват высшим 

образованием, но студенты всех уровней и форм обучения все больше 

концентрируются в опорных университетах страны. Данная ситуация требует 

пересмотра образовательной стратегии и упреждающих мер по нивелированию 

региональных образовательных диспропорций.  

К наиболее актуальным методам устранения образовательных 

диспропорций в регионах России можно отнести следующие. 

1. Расширение доступа к онлайн-образованию. Развитие цифровых 

технологий и интернета позволяет предоставить доступ к образовательным 

ресурсам и программам в удаленных и малообеспеченных регионах. Это может 

помочь сократить территориальное и социальное неравенство в образовании, 

стимулировать развитие цифровой инфраструктуры высших и средних 

учреждений профессионального образования, повысить вовлеченность широкого 

круга лиц в образовательный процесс. Развитие информационно-

коммуникативных технологий является безусловной «точкой роста» для 

образовательного потенциала регионов страны, особенно для территорий, 

удаленных от центра, со слаборазвитой инфраструктурой. 

На основе данных рейтинга (Рейтинг регионов РФ по активности 

пользователей сети Интернет в 2019-2021 гг. представлен в таблице 1 

Приложения Б) нами сделаны выводы касательно ситуации с доступом к 

Интернет-ресурсам в регионах страны. Самые активные регионы по доле 

пользователей интернета по данным на 2020 г.: Ямало-Ненецкий автономный 

округ (96,6%), Ханты-Мансийский автономный округ (91,2%), Чукотский 

автономный округ (91,2%). Эксперты объясняют это тем, что в указанных 

регионах у людей мало возможностей как для обучения, получения полезной 

информации, так и для развлечений и другого времяпрепровождения. Наименее 

активно пользуются сетью в Чувашии (66,8%), Рязанской области (65,6%), 

Орловской области (65,3%).  

                                                           
1 Региональная дифференциация доступности высшего образования в России / С.С. Малиновский, Е.Ю. Шибанова. 

– М.: НИУ ВШЭ, 2020. – С. 46. 
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Проблема недостаточности использования интернета заключается не 

только в физической недоступности сети в некоторых удаленных регионах, но 

и в ряде социально-экономических факторов. Данные, взятые у респондентов 

по вопросу о нежелании использовать интернет, представлены на рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 – Причины отказа от использования интернета  

в домохозяйствах1 

 

2. Мобильные образовательные платформы. Предполагается создание 

мобильных приложений и платформ обучения, которые могут быть доступны 

для всех независимо от местоположения. Это позволит обучающимся из 

удаленных регионов получать доступ к качественному образовательному 

контенту.  

Наблюдая за тенденцией глобальной цифровизации регионов страны, 

становится абсолютно очевидным и неизбежным факт внедрения в систему 

образования мобильных технологий, цифрового инструментария и 

медиаресурсов. С другой стороны, у процесса цифровизации, помимо 

                                                           
1 Рейтинг регионов России по активности пользования интернетом. – URL: https://d-russia.ru/rejting-regionov-rossii-

po-aktivnosti-polzovaniya-internetom.html?ysclid=lnohnrbj6o372601348; Росстат назвал самые вовлеченные в 

интернет-пространство регионы. – URL: https://news.ru/russia/internet-regiony. 
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преимуществ, есть и обратная сторона медали: социальная изоляция, 

низкокачественный контент, стимулирование излишнего досуга, возможность 

угрозы перехвата персональных данных. Одна из слабых сторон 

отрицательного влияния этого процесса – заметное снижение эффективности 

образовательного процесса на разных его стадиях и направлениях. Следует 

признать факт, как положительного, так и отрицательного влияний процесса 

цифровизации. Именно в этом и есть проявление традиционализма в 

образовании, и дальнейшее управление системой подготовки 

профессиональных кадров следует проводить с учетом этих фактов. В РФ 

дистанционное обучение как эффективная образовательная технология еще 

недостаточно укрепилась в сознании людей, хотя мобильные технологии могут 

существенным образом увеличить образовательный потенциал обучающихся в 

региональных образовательных учреждениях. Грамотное использование медиа 

и цифровых технологий, конструктивный менеджмент в образовании обеспечат 

высокое качество образовательных процессов, что и является основной целью 

совершенствования системы подготовки профессиональных кадров.  

Согласно представленным данным обучающие платформы используются 

образовательными учреждениями менее чем на 50%. Внедрение мобильных и 

цифровых технологий в образовательных целях может коренным образом 

повлиять на совершенствование современного процесса подготовки 

профессиональных кадров, выводя его на новый качественный уровень. Как 

следствие этого цифровые технологии станут неотъемлемой составляющей 

традиционного обучения, укрепляя образовательную национальную парадигму 

и обеспечивая тем самым высокие результаты обучения.  

Данные об использовании образовательных платформ и инструментов 

дистанционного и цифрового обучения представлены в таблице 4.2.  
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Таблица 4.2 – Виды использования мобильных устройств по доли занятости 

в учебном процессе и по частоте их использования среди студентов1  

Виды использования 

Доля занятости в 

учебном процессе 

(%) 

Преобладающая 

частота 

использования 

Академические онлайн-исследования 49 иногда 

Поиск по тематическим сайтам 76 всегда 

Обучающие программы, приложения и платформы 45 всегда 

Чаты 88 всегда 

Мессенджеры 98 всегда 

Запись и ведение занятий в цифровом формате 45 всегда 

Электронное учебное пособие 50 всегда 

Социальные сети 87 всегда 

Посещение онлайн-библиотек 10 никогда 

Участие в образовательных блогах 8 никогда 

Электронная почта 36 всегда 

 

3. Технологии дистанционного обучения. Развитие технологий 

дистанционного обучения, таких как видеоконференции, онлайн-курсы и 

интерактивные платформы, может значительно улучшить доступность 

образования для обучающихся из отдаленных регионов, а также повысить 

качество обучения. Вопросы и проблемы повышения качества образования в 

регионах-аутсайдерах актуальны на сегодняшний день, их образовательная 

политика для предотвращения сложившихся проблем направлена на внедрение 

следующих мер: 

привлечение и обучение квалифицированного педагогического 

контингента (создаются программы привлечения и удержания 

квалифицированных педагогов); 

предоставление современных учебных материалов и ресурсов 

(электронные учебники, онлайн-ресурсы и т.д.); 

создание мотивации для учащихся (организация конкурсов, мероприятий, 

стипендий и возможностей для профессионального развития); 

                                                           
1 Юрьева, Д. В. Мобильное обучение в российском вузе / Д.В. Юрьева // Мир науки, культуры, образования. – 

2021. – № 4(89). – С. 245. – DOI 10.24412/1991-5497-2021-489-244-246. 
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привлечение дополнительных ресурсов (государственная поддержка, 

партнерства с частными организациями и общественными фондами); 

развитие межрегионального сотрудничества (обмен опытом между 

регионами-соседями, взаимное сотрудничество в обучении преподавательского 

состава).  

4. Развитие универсальных цифровых компетенций у широкого круга 

лиц. К их числу нужно отнести, в первую очередь, преподавательский состав 

высших и средних профессиональных учреждений образования, а также самих 

обучающихся, с включением отраслевых подходов в рамках системы 

подготовки профессиональных кадров. Это предполагает подготовку 

профессиональных кадров с поддержанием и развитием уровня их цифровых 

компетенций в процессе трудовой деятельности и их актуализацию в 

долгосрочной перспективе посредством проведения корпоративного обучения 

и активного развития программ дополнительного профессионального 

образования. Обучение использованию современных цифровых технологий и 

инструментов может улучшить качество образования и помочь заполнить 

разрыв цифровых компетенций кадров между регионами страны. 

5. Сотрудничество с регионами-лидерами. Установление партнерских 

отношений и обмен опытом с регионами – лидерами цифрового обучения 

может способствовать внедрению инновационных методов и практик в 

региональное образование. Качественные сдвиги в направлении цифровизации 

системы образования и подготовки высококвалифицированных специалистов 

возможны при условии проведения трансформации системы подготовки 

профессиональных кадров под воздействием открытого и плодотворного 

сотрудничества с органами власти, предприятиями различных отраслей, 

субъектами предпринимательской деятельности, что будет способствовать 

развитию цифровых компетенций широкого круга заинтересованных лиц.  

Подытоживая, отметим, что совокупность методов и подходов к 

нивелированию образовательных диспропорций в регионах РФ должна быть 

нацелена на оценку показателей дифференциации регионов по количеству 
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учреждений профессионального образования на тысячу жителей региона, 

уровню обеспеченности профессиональными кадрами отраслей и производств, 

количеству трудоустроенных выпускников и т.д., выработку методологии их 

анализа, дальнейший учет полученных результатов при планировании 

государственных программ развития, ориентированных на рост и расширение 

образовательной инфраструктуры и кадрового потенциала регионов страны. 

Сглаживание дифференциации регионов в части внедрения современных 

методик подготовки профессиональных кадров и быстрой адаптации к 

совершенствованию и внедрению образовательных стандартов, отвечающим 

требованиям рынка трудовых ресурсов, должно осуществляться также на 

комплексной и системной основе, с учетом особенностей отраслевой 

производственной структуры регионов страны. 

Целесообразно предложить конкретные направления внедрения 

современных технологий и практик обучения, требующие активного 

распространения во всех регионах страны, кроме регионов-лидеров. К ним 

относятся: расширение доступа к онлайн-образованию в регионах-аутсайдерах, 

доступ к получению профессиональных квалификаций для всех возрастных 

групп населения от 15 лет, внедрение мобильных образовательных платформ, 

развитие технологий дистанционного обучения, оперативное реагирование на 

обновление технологий производства, методов и способов оказания услуг и 

текущие запросы работодателей, развитие цифровых компетенций 

профессиональных кадров, обмен опытом и сотрудничество с регионами-

лидерами в части повышения многообразия траекторий профессионального 

развития. 

Внедрение данных направлений позволит преодолеть региональные 

образовательные разрывы и диспропорции между объемами профессиональной 

подготовки кадров и потребностями регионального экономического развития. 
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4.2. Роль инструментов сглаживания региональных диспропорций 

национальной экономики в системе подготовки профессиональных кадров  

 

 

 

 

Состояние системы подготовки профессиональных кадров в регионах РФ 

остается не совсем благоприятным с точки зрения наличия множества 

противоречий. С одной стороны, образование входит в тройку сфер-лидеров по 

степени развития и приоритетности в стране, с другой, вместе с его развитием 

обостряются проблемы национальной экономики. В качестве ключевой из них 

можно назвать проблему региональных образовательных диспропорций в системе 

национальной экономики страны.  

Проблема региональных образовательных диспропорций имеет достаточно 

существенное влияние на систему национальной экономики страны, отрицательно 

сказываться на уровне жизни людей, развитии социальных институтов общества. 

Неравномерное распределение трудовых ресурсов приводит к сильному дефициту 

квалифицированных кадров в отдаленных регионах, что в среднесрочной 

перспективе оборачивается недоступностью качественной профессиональной 

подготовки для молодежи. Из-за отсутствия возможностей получения 

качественного образования усиливается отток населения из регионов страны для 

получения образования и построения карьеры, что в долгосрочной перспективе 

негативно сказывается на демографической ситуации региона, ее кадровой 

составляющей и в целом на развитии региональной экономики.  

Диспропорции становятся тем заметнее, чем дальше вперед уходят 

инфраструктурное и экономическое развитие отдельных регионов страны по 

сравнению с остальными. Научно-технологическое и социально-экономическое 

развитие регионов взаимозависимы. Как показывает их сопоставление, для 

экономически развитых регионов страны характерно лидерство и в научно-

техническом развитии. Так, в рейтинге регионов по научно-технологическому 



195 

развитию, составленном Российским информационным агентством (РИА) в 

первую пятерку лидеров входят: Москва, Санкт-Петербург, Республика 

Татарстан, Нижегородская область и Московская область. Причем, вот уже на 

протяжении последних трех лет, 2020-2022, их места в рейтинге остаются 

неизменными. Пять последних мест рейтинга занимают: Чеченская Республика – 

81-е место, Еврейская автономная область – 82-е, Республика Хакасия – 83-е, 

Ненецкий автономный округ – 84-е, Республика Ингушетия – 85-е1. 

Если сопоставить указанные данные с рейтингом социально-

экономического положения регионов того же агентства, то в пятерке лидеров 

находятся: Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра и Московская область. На четвертом месте рейтинга 

вместо Нижегородской области расположилась ХМАО – Югра, остальные 

участники дублируют научно-технологический рейтинг.  

В аутсайдерах рейтинга: Республика Ингушетия – 81-е место, Республика 

Алтай – 82-е, Республика Тыва – 83-е, Республика Калмыкия – 84-е, Еврейская 

автономная область – 85-е. В пятерке аутсайдеров отличий больше. Причем 

Алтай, Тыва и Калмыкия занимают более высокие места в научно-

технологическом рейтинге, чем в социально-экономическом, что может 

объяснятся временным лагом, который требуется для достижения экономического 

эффекта от инноваций в образовательную и научную инфраструктуры регионов. 

К основным причинам качественных различий этих регионов в уровне развития 

по указанным областям можно также отнести географические и демографические 

факторы. Географический фактор обусловлен природно-климатическими 

условиями формирования отраслей и сфер деятельности регионов страны. 

Демографический фактор демонстрирует принятые стандарты и нормы в регионе, 

касающиеся семейных традиций, обусловленных национальными особенностями, 

численностью детей в семьях, занятостью женского населения в экономике 

региона и т.д. 

                                                           
1 Рейтинг регионов по научно-технологическому развитию. – URL: https://riarating.ru/infografika/20221024/630231634 
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Качественные различия в уровне развития регионов сами по себе являются 

стимулом к прогрессу, поэтому полностью уйти от диспропорций невозможно и 

даже нецелесообразно, однако находить инструменты сглаживания региональных 

диспропорций в национальной экономике необходимо, поскольку, если достичь 

конечной цели преодоления дифференциации регионов невозможно, то 

стремление к ее достижению будет способствовать выравниванию диспропорций 

и преодолению полярности уровня развития. В региональной политике с этой 

целью практикуется сочетание двух подходов: сглаживание диспропорций и 

работа над усилением точек роста. Под точками роста подразумеваются такие 

подотрасли науки и образования, развитие которых обеспечило бы прогресс в 

данной сфере.  

Попытки сглаживания региональных диспропорций в национальной 

экономике, в свою очередь, связаны с образовательным и научно-техническим 

сотрудничеством и оказанием посильной помощи развивающимся регионам со 

стороны развитых. На первый взгляд, помощь в научно-техническом развитии 

может показаться нецелесообразной, поскольку таким путем развитые регионы 

повышают конкуренцию. Тем не менее, такого рода поддержка оказывается 

выгодна обеим сторонам: менее развитый регион получает образовательную и 

техническую поддержку, а более развитый регион улучшает собственную 

конкурентоспособность.  

Кроме того, массовые трудовые и образовательные миграции, вызванные 

диспропорциями в развитии системы подготовки профессиональных кадров 

регионов, наносят ущерб всем регионам. Они способствуют оттоку трудовых 

ресурсов и утечке профессиональных кадров из региона, где нет рабочих мест и 

образовательных организаций, способных подготовить специалиста требуемой 

специальности, в тот регион, где такие возможности есть. Это увеличивает 

нагрузку на учреждения профессионального образования в других регионах 

страны и способствует закреплению тренда социально-экономической 

дифференциации регионов, поскольку студенты, получившие образование, 
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например, в столичном регионе, не всегда хотят возвращаться в родной регион, 

чем усиливают конкуренцию на рынке занятости в столице.  

Для того чтобы снизить неравномерность процессов в системе подготовки 

профессиональных кадров, проявляющуюся как следствие дисфункций 

управления, предлагаются нижеперечисленные мероприятия, инициирование 

которых возможно при конструктивной роли опорных региональных 

университетов: 

1) повышение эффективности системы за счет четко сформулированного 

вектора профориентационной направленности работы с учащимися средних 

общеобразовательных учреждений, а именно: помощь в процессе определения 

выбора образовательной траектории, организация проектов «профессиональных 

проб», профориентационная тестовая диагностика с выявлением творческих 

наклонностей учащихся, консультативный подбор и инициализация 

индивидуальной учебной траектории обучения; 

2) концентрация ресурсов и потенциала на усиление патриотического 

воспитания в образовательных, социальных и семейных сферах общества на 

национальном уровне. Внедрение и осуществление стратегии на основе 

собственного опыта. Разработка и реализация различных проектов, связанных с 

патриотической позицией, основанной на глубокой привязанности к Родине. 

Поддержка эффективной молодежной политики, сфокусированной на воспитании 

и развитии патриотических чувств; 

3) формирование системного подхода на постоянной основе эффективного 

взаимодействия с предприятиями и организациями высокотехнологичной 

направленности, совершенствование политики создания ключевых 

производственных кафедр в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования. Отслеживание и совершенствование эффективности приемной 

компании целевого поступления абитуриентов. Развитие региональных центров 

для сотрудников промышленно-производственных предприятий с целью 

повышения их квалификации и переподготовки; 
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4) создание и формирование эффективной политики развития и 

концентрации профессорско-преподавательского состава в системе подготовки 

профессиональных кадров на региональном и национальном уровнях. 

Стимулирование мотивации и заинтересованности в работе педагогов, ученых и 

сотрудников, связанных с научной деятельностью. Ориентация на уважение и 

возврат статуса престижа рабочих профессий, преподавателей и учителей; 

5) внедрение регионального проекта системы стратегического 

планирования и прогнозирования потребности кадрового ресурса. Соответствие 

планов специальностей и приема в учреждения профессионального образования с 

потребностями производственных предприятий, а также прогнозными 

характеристиками, связанными с социально-экономическим развитием регионов и 

их демографическо-миграционными характеристиками. Планирование 

эффективного бюджета по затратам на образование в разрезе региона.  

Вышеописанные мероприятия, реализуемые на системной основе в каждом 

регионе, будут стимулировать процесс устойчивого социально-экономического 

развития, а также способствовать сглаживанию региональных диспропорций в 

национальной экономике, что, в свою очередь, повысит прирост занятости и, как 

следствие, качество жизни населения в российских регионах. 

Для поиска способов сглаживания региональных диспропорций в системе 

национальной экономики нами предлагается ввести индикатор N, при помощи 

которого можно рассчитать соотношение объема учащихся в учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования региона, к объему 

промышленного производства в регионе. 

 Данный индикатор позволит соотнести спрос на специалистов региона по 

направлениям подготовки и его предложение со стороны учреждений 

профессионального образования региона в разрезе отдельных отраслей. 

Соотношение показателей спроса демонстрирует общую ситуацию с подготовкой 

кадров в регионах и свидетельствует об уровне их дифференциации в части 

подготовки профессиональных кадров. Воздействие на показатели, содержащиеся 
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в индикаторе N, позволит осуществлять управление нивелированием 

региональных образовательно-кадровых диспропорций. Таким образом:  

 

𝑁 =
𝑠

𝑃
,                                                                 (4.1) 

 

где: s – приведенный контингент учащихся образовательных учреждений 

региона по выбранной i-й специальности для i-й отрасли, тыс. чел.1; 

P – объём промышленного производства в регионе по i-й отрасли, млн. руб.  

Очевидно, что данный индикатор является нормированным за счет 

сопоставления показателей, измеряемых в различных единицах исчисления. 

Поэтому целесообразно дать ему название нормированного индикатора 

дифференциации регионального отраслевого спроса на кадры (N). 

Изначально, предваряя расчеты, нами были выделены укрупненно виды 

экономической деятельности (ВЭД), требующие профессиональных кадров 

соответствующего профиля: 

«Деятельность финансовая и страховая»; 

«Деятельность в области информационных технологий»; 

«Образование»; 

«Услуги в сфере туризма»; 

«Строительство»; 

«Деятельность профессиональная, научная и техническая»; 

«Обрабатывающие производства». 

Объемы производства реального сектора экономики в денежном выражении 

по определенным видам продукции поочередно классифицировались по видам 

деятельности, затем по подгруппам, далее по группам, за ними по подклассам, 

затем соответственно по классам, и далее по подразделам и разделам ОКВЭД. 

                                                           
1 В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 22.12.2010 № 178н приведенный контингент 

студентов рассчитывается как сумма, равная количеству студентов очной формы обучения, количеству студентов 

очно-заочной формы обучения, умноженному на коэффициент 0,25, и количеству студентов заочной формы 

обучения, умноженному на коэффициент 0,1. 
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Параллельно с классификацией рассчитывалась полная сумма объемов 

производства товаров и/или услуг в денежном выражении.  

В работе произведен анализ значения итогового коэффициента 

образовательно-кадрового потенциала регионов РФ. В качестве исходных данных 

для проведения многофакторного анализа рассматриваемой предметной области 

использованы официальные данные Росстата и данные электронных ресурсов по 

анализу эффективности вузов, проводимому на уровне Министерства науки и 

образования РФ. 

Результаты выполненных расчетов отчетливо отразили факт региональной 

дифференциации по показателю N, диапазон значений которого варьировался от 

нуля до ста тыс. чел./млн. руб. Учитывая данный факт, для дальнейшего анализа 

исходных данных осуществлялась операция их нормирования с использованием 

функций нелинейного характера. Проекция этого показателя выводилась на 

предельный отрезок [0; 3].  

Нижняя граница отрезка, равная нулю, поставлена в соответствие 

исходному показателю, абсолютное значение которого принимает значение 0 тыс. 

чел./млн. руб.; аналогично, значение границы отрезка 1 является прообразом 

исходного показателя, равного 5 тыс. чел./млн. руб., соответственно числовому 

промежутку  [0;1] соответствуют значения от 0 до 5 тыс. чел./млн. руб.; далее, 

абсолютному значению от пяти до тридцати тыс. чел./млн. руб. соответствует 

промежуток [1;2], где граничному значению 2 поставлено в соответствие 

абсолютное значение 30 тыс. чел./млн. руб.; нормированное граничное значение 3 

является супремумом границы отрезка [2;3] и соответствует исходному 

показателю, выраженному в абсолютном значении 100 и более тыс. чел./млн. руб.; 

таким образом, в промежуток [2;3] попадают все абсолютные количественные 

значения от 30 до 100 тыс. чел./млн. руб. 

Ориентируясь на некоторые условности масштаба при переводе в шкалу 

рассматриваемых границ отрезка, было определено следующее: если изменение 

значения нормированного индикатора в пределах от 1 до 2, то спрос и 

предложения кадров считается удовлетворительным по их соотношению; 
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соответственно, если значение индикатора меньше этого промежутка, то регион 

испытывает дефицит соответствующих кадров; если значение выше заявленного 

промежутка – оно соответствует профициту.  

Исходные данные для расчетов приведены нами в таблице Б.2 Приложения Б.  

Результаты проведенного исследования с данными по федеральным округам 

РФ содержатся на Рисунках 4.2 – 4.9. 

Значение нормированного индикатора дифференциации регионального 

отраслевого спроса на профессиональные кадры (N) для субъектов Центрального 

федерального округа (ЦФО) РФ в 2022 г. отражено на рисунке 4.2.  

 

 

 

Рисунок 4.2 – Значение нормированного индикатора дифференциации 

регионального отраслевого спроса на профессиональные кадры (N) для субъектов 

Центрального федерального округа (ЦФО) РФ в 2022 г., ед. (разработано автором) 

 

Исходя из полученных результатов, можно сказать, что острую нехватку 

кадров испытывают Московская, Липецкая и Курская области со значением 

индикатора N, равным 0,5, 0,8 и 0,9, соответственно, что ниже критического 
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значения, равного 1. Избыток кадров наблюдается в Орловской области (N 

превышает коэффициент, равный 2). 

В остальных субъектах ЦФО соотношение спроса и предложения кадров 

можно считать удовлетворительным, однако органам власти необходимо обратить 

внимание на кадровую политику указанных областей, поскольку значение 

нормированного индикатора дифференциации регионального отраслевого спроса 

на кадры (N) в этих областях находится в своем пороговом значении, а значит, 

возможна угроза дефицита кадров. 

Значение нормированного индикатора дифференциации регионального 

отраслевого спроса на профессиональные кадры (N) для субъектов Северо-

Западного федерального округа (СЗФО) РФ в 2022 г. мы видим на рисунке 4.3. 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Значение нормированного индикатора дифференциации 

регионального отраслевого спроса на профессиональные кадры (N) для субъектов 

Северо-Западного федерального округа (СЗФО) РФ в 2022 г., ед. (разработано 

автором) 

 

На приведенных данных отметим, что избытка кадров не наблюдается ни по 

одному субъекту, входящему в СЗФО, критическая нехватка кадров наблюдается 
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в Новгородской и Ленинградской областях – значение показателя N равно 0,6 и 

0,3 соответственно. Остальные субъекты удовлетворительно обеспечены кадрами, 

но находятся на пороговом значении наступления состояния нехватки кадров. 

Значение нормированного индикатора дифференциации регионального 

отраслевого спроса на профессиональные кадры (N) для субъектов  

Южного федерального округа (ЮФО) РФ в 2022 г. представлено на рисунке 4.4. 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Значение нормированного индикатора дифференциации 

регионального отраслевого спроса на профессиональные кадры (N) для субъектов 

Южного федерального округа (ЮФО) РФ в 2022 г., ед. (разработано автором) 

 

Что касается результатов расчета индекса N по субъектам ЮФО, то в целом 

ситуация может быть оценена, как благоприятная, и только в Республике 

Калмыкия и областях, недавно вошедших в состав РФ, наблюдается довольно 

жесткий дефицит кадров (значения показателя находятся в диапазоне 0,3-0,7). 

Значение нормированного индикатора дифференциации регионального 

отраслевого спроса на профессиональные кадры (N) для субъектов Северо-

Кавказского федерального округа (СКФО) РФ в 2022 г. имеется на рисунке 4.5. 

1.8

0.3 0.6

0.7

1.6

1.5

1.2

1.9

Республика Адыгея

Республика Калмыкия

Республика Крым

г. Севастополь

Краснодарский край

Астраханская область

Волгоградская 
область

Ростовская область



204 

 

 

Рисунок 4.5 – Значение нормированного индикатора дифференциации 

регионального отраслевого спроса на профессиональные кадры (N) для 

субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) РФ в 2022 г., ед. 

(разработано автором) 

 

Анализ субъектов СКФО показал, что в целом по округу не отмечено ни 

одного субъекта, укомплектованного трудовыми ресурсами в полном объеме. В 

относительно удовлетворительном состоянии находятся Кабардино-Балкарская 

Республика со значением показателя, равным 1,5, и Республика Дагестан с 

соответствующим значением, равным 1,3. Остальные субъекты испытывают 

острый дефицит кадров. 

Значение нормированного индикатора дифференциации регионального 

отраслевого спроса на профессиональные кадры (N) для субъектов 

Приволжского федерального округа (ПФО) РФ в 2022 г. мы видим на рисунке 

4.6. 
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Рисунок 4.6 – Значение нормированного индикатора дифференциации 

регионального отраслевого спроса на профессиональные кадры (N) для 

субъектов Приволжского федерального округа (ПФО) РФ в 2022 г., ед. 

(разработано автором) 

 

Результаты расчета индекса N по ПФО демонстрируют 

неудовлетворительное состояние по кадровому насыщению Самарской области 

(показатель N = 0,4), Саратовской области (показатель N = 0,5) и Ульяновской 

области (показатель N = 0,4). Все остальные субъекты находятся в 

удовлетворительном состоянии, избытка кадров не отмечено ни в одном 

субъекте. 

Значение нормированного индикатора дифференциации регионального 

отраслевого спроса на профессиональные кадры (N) для субъектов Уральского 

федерального округа (УрФО) РФ в 2022 г. мы видим на рисунке 4.7. 
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Рисунок 4.7 – Значение нормированного индикатора дифференциации 

регионального отраслевого спроса на профессиональные кадры (N) для 

субъектов Уральского федерального округа (УрФО) РФ в 2022 г., ед. 

(разработано автором) 

 

Полученные данные по УрФО свидетельствуют о низкой 

удовлетворенности кадровым составом субъектов, входящих в округ. Вопрос 

дефицита кадров характерен для: Курганской области (показатель N = 0,4) и 

Челябинской области (показатель N = 0,6). Ямало-Ненецкий АО и Свердловская 

область находятся в удовлетворительном состоянии, граничащим с пороговыми 

значениями дефицита трудовых ресурсов. Руководству субъектов настоятельно 

рекомендуется обратить внимание на кадровую политику, с акцентом на 

проведение мер по стимулированию накопления кадрового потенциала 

регионов. 

Значение нормированного индикатора дифференциации регионального 

отраслевого спроса на профессиональные кадры (N) для субъектов Сибирского 

федерального округа (СФО) РФ в 2022 г. отражено на рисунке 4.8. 
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Рисунок 4.8 – Значение нормированного индикатора дифференциации 

регионального отраслевого спроса на профессиональные кадры (N) для 

субъектов Сибирского федерального округа (СФО) РФ в 2022 г., ед. 

(разработано автором) 

 

Сибирский федеральный округ в своем подавляющем большинстве 

отражает яркую картину опасности дефицита трудовых ресурсов, требующую 

незамедлительных действий со стороны руководства региона. Исключение 

составляют Республика Тыва – N = 1,1, Алтайский край – N = 1,2, Красноярский 

край – N = 1,4, Кемеровская область – N = 1,3. Эти регионы обеспечены 

трудовыми ресурсами на «удовлетворительно». В Республике Алтай 

наблюдается острый дефицит кадров. Избытка кадров не отмечается ни в одном 

субъекте.  

Значение нормированного индикатора дифференциации регионального 

отраслевого спроса на профессиональные кадры (N) для субъектов 

Дальневосточного федерального округа (ДФО) РФ в 2022 г. представлено на 

рисунке 4.9. 
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Рисунок 4.9 – Значение нормированного индикатора дифференциации 

регионального отраслевого спроса на профессиональные кадры (N) для субъектов 

Дальневосточного федерального округа (ДФО) РФ в 2022 г., ед. (разработано 

автором) 

 

Неудовлетворительное состояние по кадровой обеспеченности можно 

наблюдать в Чукотском АО – N = 0,4 и в Сахалинской области – N = 0,2. 

Приморский край с коэффициентом, равным 2, имеет достаточное количество 

кадров для обеспечения экономики региона, для остальных субъектов характерно 

серединное значение показателя, что означает наличие угрозы дефицита кадров. 

Проведенный анализ показал, что в среднем по стране субъекты ФО, судя 

по значению индикатора N, находятся в удовлетворительном состоянии, но 

руководству этих субъектов РФ в целом необходимо активнее работать над 

кадровой политикой и мерами по совершенствованию системы подготовки 

профессиональных кадров, так как пороговые значения нормированного 

индикатора дифференциации регионального отраслевого спроса на кадры N, 
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который для большинства субъектов страны находится в диапазоне от 1 до 2, 

свидетельствует о возможности формирования ситуации дефицита кадров. 

Подытоживая отметим, что в качестве инструмента сглаживания 

региональных диспропорций национальной экономики в системе подготовки 

профессиональных кадров нами предложен комплексный индикатор N, 

позволяющий рассчитать соотношение объема учащихся в учреждениях высшего 

и среднего профессионального образования региона, к объему промышленного 

производства в регионе. С помощью данного индикатора становится возможным 

соотнести спрос на специалистов региона по направлениям подготовки и 

предложение со стороны учреждений профессионального образования региона в 

разрезе отдельных отраслей. Соотношение показателей спроса демонстрирует 

общую ситуацию с подготовкой кадров в регионах и свидетельствует об уровне 

их дифференциации в части подготовки профессиональных кадров. Воздействие 

на показатели, содержащиеся в индикаторе N, позволит осуществлять управление 

нивелированием региональных образовательно-кадровых диспропорций. 

На основании расчета индикатора N можно получить не только текущие, но 

и прогнозные значения, для чего необходима будет дополнительная информация 

о реализации изменений образовательной и производственно-промышленной 

тактики управления регионами страны, политики достижения соответствия 

потребности региональной экономики в кадрах спектру направлений подготовки 

в каждом конкретном субъекте РФ. Использование прогнозного инструмента 

анализа по развитию системы подготовки профессиональных кадров дает 

широкие возможности по выявлению проблемных моментов и разработке мер для 

улучшения качества образовательной деятельности и соответствия потребностям 

рынка труда, а также по разрешению вопросов и проблем формирования 

оптимальной структуры и объемов подготовки профессиональных кадров для 

отраслей экономики регионов, что усилит сбалансированность регионального 

развития в части обеспеченности субъектов РФ профессиональными кадрами и 

повысит устойчивость регионального экономического развития. 
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4.3. Разработка критериев результативности основных направлений 

деятельности образовательных учреждений в социально-экономической 

системе региона 

 

 

 

Как было отмечено в предыдущих главах, система подготовки 

профессиональных кадров в регионах имеет существенное влияние на 

региональный рынок трудовых ресурсов: образовательные программы, 

разрабатываемые и реализуемые учреждениями образования при подготовке 

профессиональных кадров, формируют инновационную и технологическую 

составляющую трудовых ресурсов региона, что, в свою очередь, способствует 

поступательному социально-экономическому развитию страны. В этой связи 

важно оценить, насколько программа подготовки соответствует запросам рынка 

трудовых ресурсов в части компетенций и квалификации кадров. Чем выше 

оценка соответствия, тем больше гарантии наличия необходимых навыков, 

знаний и умений у выпускников. Поэтому, соответствие методик и подходов 

подготовки специалистов, цифровых технологий и программных продуктов, 

используемых ими в обучении, современным вызовам и требованиям рынкам 

труда означает базовую готовность выпускников таких программ к реальному 

применению своих знаний и адаптации к текущим и будущим вызовам, 

решению практических задач.  

Также в число ключевых оценочных факторов входит эффективность 

управления образовательным учреждением. От того, насколько эффективны 

управленческие процессы, зависит реализация стратегических планов и 

политика эффективного развития образовательного учреждения.  

Оценку наиболее важных факторов, влияющих на подготовку 

профессиональных кадров в образовательных учреждениях, принято 

производить в большей мере с помощью качественных критериев и в меньшей – 

количественных. Качественные критерии всегда труднее интерпретировать, 
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поскольку присутствует некая степень субъективности при выстраивании 

способов их измерения. Очень часто на практике сталкиваются с 

невозможностью объективно оценить качественные параметры того или иного 

явления либо объекта, поэтому в таких случаях прибегают к экспертному 

методу. Экспертный метод является методом системного анализа и позволяет 

принимать более информированные и обоснованные решения, основанные на 

коллективном опыте и экспертных оценках. 

В данном параграфе, опираясь на ключевые аспекты деятельности 

образовательных учреждений, целесообразно дать качественную оценку 

критериев подготовки профессиональных кадров образовательными 

учреждениями посредством экспертного метода:  

1. Качество подготовки. Образовательные учреждения должны 

обеспечивать высокое качество образования, отвечающее современному уровню 

научных достижений, дать студентам необходимые знания, навыки и 

компетенции для успешного трудоустройства. Профессиональные кадры, 

обладающие качественной подготовкой, способствуют повышению уровня 

производительности труда и инновационности продуктов и услуг, 

представленных на региональных рынках.  

2. Релевантность программ обучения. Спектр реализуемых программ 

должен соответствовать потребностям современной экономики. Программы 

обучения должны учитывать сферы, которые востребованы на рынке трудовых 

ресурсов в региональных социально-экономических системах, и предоставлять 

студентам навыки, которые они смогут использовать в реальной жизни, повысив 

эффективность своей трудовой деятельности.  

3. Профессиональная ориентация и поддержка. Система подготовки 

профессиональных кадров должна обеспечивать студентов информацией о 

различных вариантах профессиональной подготовки и помогать им выбрать 

наиболее подходящую траекторию обучения. Поддержка в форме стажировок, 

менторства, наставничества и налаженных связей с работодателями также играет 

важную роль в успешной адаптации выпускников на рынке трудовых ресурсов.  
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4. Наличие системы непрерывного обучения. Быстро меняющаяся 

экономика требует непрерывного обучения и постоянного развития 

профессиональных навыков. Система подготовки профессиональных кадров 

должна предоставлять возможности для получения дополнительного 

образования и профессионального развития в течение всей трудовой карьеры, 

тем самым снижая безработицу в регионе и способствуя устойчивости 

региональной социально-экономической системы. 

5. Практикоориентированная профессиональная подготовка. Соответствие 

образовательных программ существующему технологическому укладу должно 

обеспечивать подготовку выпускников, обладающих знаниями и умениями для 

оперативного решения на практике реальных задач и проблем. То, какие 

технологии актуальны на текущий момент, а какие будут актуальны в будущем, 

необходимо учитывать уже сейчас при разработке образовательных программ 

подготовки профессиональных кадров. Следование этих программ 

технологическим тенденциям способствует формированию инновационных 

методик обучения и использованию новых образовательных технологий. Как 

следствие, при профессиональной подготовке у студентов формируются не 

только навыки работы с современными технологиями, аналитическое и 

критическое мышление и другие востребованные компетенции, формируется 

образ мышления специалиста, соответствующий современному 

технологическому укладу. Соответствие образовательных программ подготовки 

профессиональных кадров технологическим трендам способствует укреплению 

партнерских отношений с научно-технологической индустрией, что стимулирует 

привлечение инвестиций, запуск общих исследовательских проектов.  

Эти критерии существенно влияют на подготовку профессиональных 

кадров и их способность адаптироваться к требованиям регионального рынка 

труда, что, в свою очередь, оказывает влияние на показатели экономического 

роста в регионах. 

Для ранжирования ключевых показателей деятельности образовательных 

учреждений нами были отобраны эксперты из числа высшего менеджмента 
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вузов различных регионов РФ и специалистов аналитического центра, 

осуществляющих анализ развития подготовки профессиональных кадров в 

регионах, опыт работы которых составил более 10 лет. Это представители 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)», ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет имени В.Н. 

Татищева», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», ГАУ РО «Ростовский информационно-аналитический центр». 

Формы анкет-опросников, с которыми работали эксперты, приведены в таблице 

В.1, Приложения В.  

В таблице 4.3. приведены показатели, являющиеся ключевыми, с точки 

зрения экспертов. 

 

Таблица 4.3 – Основные показатели деятельности образовательных учреждений 

(разработано автором) 

№ п/п Показатель 
1. Расширение спектра образовательных программ систем образования за счет 

сокращения невостребованных профилей/направлений/программ и открытия новых, 
удовлетворяющих современным потребностям рынка труда 

2. Развитие фундаментальных исследований вуза путем расширения числа научных 
школ и увеличения финансирования за счет бюджетных и внебюджетных средств 

3. Развитие прикладных исследований вуза за счет увеличения количества заключаемых 
исследований хоздоговорной тематики 

4. Развитие разработок, основанных на существующих знаниях и полученном опыте, 
тиражируемых для конкретных целей заказчика. Производится за счет расширения 
числа заказчиков, финансируется ими же 

5. Повышение конкурентоспособности в сфере научно-образовательных услуг за счет 
реализации механизма выделения лидирующих вузов, которые в коллаборации с РАН 
наращивают вектор научно-технического развития страны и находятся в статусе 
конкурентоспособных игроков 

6. Расширение и обновление технических, учебно-методических и др. средств обучения 
студентов 

7. Обеспечение научно-педагогических работников АРМ, соответствующими 
международным стандартам 

8. Формирование эффективной системы подготовки и воспроизводства 
высококвалифицированных кадров нового поколения и активизация международного 
академического сотрудничества. 

9. Отсутствие утечки талантливых кадров в регионе за счет обеспечения достойных 
условий и благоприятного климата в осуществлении образовательной и научной 
деятельности 

10. Объединение проектов различных сфер ВУЗов в программы международного уровня 
посредством систематических проведений летних школ для университетов-партнеров 

11. Развитие пространственной среды и инфраструктуры вуза, включающей учебно-
лабораторные здания, аудиторный фонд, число коворкингов, общежитий 
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Продолжение табл. 4.3. 

№ п/п Показатель 

12. Усиление практической составляющей образования, внедрение в образовательные 
программы практических дисциплин, привлечение преподавателей-практиков 

13. Осуществление подготовки квалифицированных специалистов и содействие их 
трудоустройству 

14. Проектирование и реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
проектов при содействии заинтересованных предпринимательских структур  

15. Полное комплексное сопровождение программы социально-экономического развития 
региона 

16. Усиление потенциала кадрового состава университета для целей реализации 
образовательных проектов в сферах, обозначенных в программах развития 

17. Усиление статуса лидера в глобальном образовательном пространстве в различной 
временной перспективе за счет качественной подготовки трудовых ресурсов, 
способных проектировать новые виды деятельности и обеспечивать трансформацию 
уже существующих корпораций, отраслей и территории ̆ в соответствии с вызовами 
времени 

18. Популяризация онлайн- и дистанционного образования с применением технологий 
мультимедиа, визуального контента и электронных технологий обучения 

19. Формирование приоритетности развития академического сектора за счет 
инвестирования свободных средств, кроме бюджетных, в доходные и ликвидные 
активы, а также развитие партнерских отношений с компаниями-работодателями в 
поддержку академической и практической деятельности 

20. Активное взаимодействие с бизнес-сообществом, модификация образовательных 
стандартов, учебных планов, программ по подготовке специалистов с учетом 
потребности регионального рынка труда 

 

Экспертный метод позволяет участникам обсудить и проанализировать 

проблему, а затем оценить ее с учетом мнений каждого эксперта. Далее 

показатели подвергались процедуре систематизации согласно их классификации 

по категории важности для определенной области с использованием процедуры 

Дельфи. Затем, используя полученные результаты, была сформирована матрица, 

которую мы представили в канонической форме для упрощения её анализа. По 

этой матрице, в дальнейшем, формировались группы согласованности мнений 

экспертов в виде графов. Процедура анкетирования экспертов проводилась в три 

тура. 

Окончательно, на основании исходных анкет был осуществлен сводный 

анализ, проводимый с использованием метода системного анализа – экспертного 

метода, в основе которого лежит процедура Дельфи. Цель анализа – определить 

согласованную группу мнений экспертов для дальнейшего использования 

результирующей информации, в которой сведены ключевые показатели, 
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характеризующие образовательно-кадровую деятельность региона. В 

рассматриваемой группе экспертов, начиная с первоначального этапа проведения 

опроса, была отмечена высокая согласованность мнений. Сводная анкета с 

результатами заключительного, третьего этапа проведения опроса представлена в 

таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Бланк согласованных мнений экспертов после третьего этапа 

проведения опроса (разработано автором) 

Эксперты/ 
Показатели А Б В Г Д Е Ж З И К Сумма 

1 16 14 14 13 15 13 16 14 14 16 145 
2 15 16 16 16 16 15 15 13 16 15 153 
3 11 10 13 14 14 14 11 11 11 11 120 
4 12 11 15 11 13 12 13 12 12 14 125 
5 4 2 4 0 1 4 4 3 3 4 29 
6 13 13 12 15 12 11 12 15 15 12 130 
7 9 8 8 10 10 9 9 10 10 8 91 
8 14 15 11 12 11 16 14 16 13 13 135 
9 2 1 1 5 2 1 1 2 1 2 18 
10 3 5 4 2 4 3 2 4 3 4 34 
11 7 6 9 8 7 7 10 9 8 9 80 
12 10 12 10 9 9 10 8 8 9 10 95 
13 5 7 7 6 8 6 6 7 6 6 64 
14 1 2 2 3 1 2 3 1 2 1 18 
15 3 4 3 5 6 3 3 5 4 3 39 
16 6 5 5 4 3 5 5 4 5 5 47 
17 2 3 2 3 4 2 2 1 1 2 22 
18 8 9 6 7 5 8 7 6 7 7 70 
19 5 3 3 1 3 4 5 6 6 5 41 
20 4 4 5 6 6 5 4 3 4 3 44 

 

Для измерения соответствия между ранжированными переменными 

(особенно в случае нелинейной связи) вычислялся коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена по формуле: 

 

nn

t j







3

2
6

1
,                                                           (4.2) 

 

где: tj – дельта рангов показателей; 

n – число показателей. 

Область допустимых значения для расчетного коэффициента находится в 

пределах: 
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11    
 

Результирующие коэффициенты ранжированных данных заносились в 

определенную матрицу скоррелированных значений, отражающих степень связи 

между экспертами. Размерность корреляционных матричных данных составляет 

10x10, что соответствует числу принимающих участие в анкетировании 

экспертов. Данные обладают диагональной симметрией, то есть диагональ 

матрицы единична по всему размеру матрицы. Это обусловлено допущением: 

эксперт всегда сам с собой согласован. Ниже, в таблице 4.5. приведены значения 

коэффициентов ранговой корреляции, которые демонстрируют тесноту связи 

экспертных мнений. 

 

Таблица 4.5 – Матрица коэффициентов ранговой корреляции Спирмена 

(разработано автором) 

 А Б В Г Д Е Ж З И К 

А 1 0,95 0,917 0,886 0,803 0,931 0,937 0,92 0,938 0,943 

Б 0,95 1 0,946 0,886 0,77 0,922 0,902 0,899 0,917 0,916 

В 0,917 0,946 1 0,944 0,83 0,917 0,925 0,89 0,919 0,935 

Г 0,886 0,886 0,944 1 0,936 0,889 0,88 0,877 0,899 0,874 

Д 0,803 0,77 0,83 0,936 1 0,945 0,833 0,824 0,827 0,811 

Е 0,931 0,922 0,917 0,889 0,945 1 0,95 0,908 0,919 0,92 

Ж 0,937 0,902 0,925 0,88 0,833 0,95 1 0,949 0,934 0,941 

З 0,92 0,899 0,89 0,877 0,824 0,908 0,949 1 0,951 0,919 

И 0,938 0,917 0,919 0,899 0,827 0,919 0,951 0,951 1 0,951 

К 0,943 0,916 0,935 0,874 0,811 0,92 0,941 0,919 0,951 1 
 

корреляционная матрица формируется в бинарную матрицу ρ0 согласно 

правилу: 



















 если ,0

, если ,1
0

,                                               (4.3) 

где:   – экстремальный уровень корреляционных значений.  

 

На основании матрицы коэффициентов ранговой корреляции Спирмена, 

значение    с учетом погрешности в 2% определено равным 0,98. 

Значения матрицы ρ0 представлены в таблице 4.6. 
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Таблица 4.6 – Результирующие значения данных после преобразования матрицы 

(разработано автором) 

 А Б В Г Д Е Ж З И К 

А 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 

Б 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

В 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

Г 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Д 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

Е 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

Ж 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 

З 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

И 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

К 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 
 

Согласно результатам полученных значений двоичной матрицы, 

формируется граф, визуально отражающий согласованную группу мнений 

экспертов.  

По рисунку 4.10 определяется, что вершины графа, обозначенные буквами 

АИЖК, выделенные жирным для наглядности, представляют собой 

согласованную группу экспертов.  

 

Рисунок 4.10 – Граф согласований мнений экспертов (разработано автором) 

 

Ранжирование значений при использовании метода рассогласования 

представлено нами в качестве матрицы в каноническом виде, с целью упрощения 
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её анализа. Далее, рассчитываются расстояния между всеми ранжированиями 

методом поиска медианы Кемени1 по формуле: 

 

  ijijBA BAd 5,0, ,                                                (4.4) 

 

где: Аij, Вij – канонические матрицы для экспертов А и В, соответственно, 

вычисляемые по следующему принципу: 













ji

ij

ji

Аij

 если ,0

, ельнеепредпочтит  если ,1

, ельнеепредпочтит  если ,1

                                           (4.5) 

Каноническая матрица для эксперта А представлена данными, сведенными 

в таблице 4.7. Аналогичный расчет в матричной форме производится для каждого 

эксперта. 

 

Таблица 4.7 – Количественные значения канонических коэффициентов эксперта А 

(разработано автором) 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
2 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

3 1 1 0 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

4 1 1 -1 0 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

5 1 1 1 1 0 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 

6 1 1 -1 -1 -1 0 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

7 1 1 1 1 -1 1 0 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

8 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 -1 0 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 

12 1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

13 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 0 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 0 1 -1 1 -1 -1 

16 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 0 -1 1 -1 -1 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 0 1 -1 -1 

18 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 1 0 -1 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 0 

                                                           
1 Метод поиска медианы Кемени позволяет найти такое итоговое ранжирование, суммарное расстояние от 

которого до всех заданных ранжирований минимальное. 
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Далее, рассчитывается матрица рассогласования мнений экспертов, которая 

позволяет увидеть эту рассогласованность мнений группы экспертов. 

Заполненная матрица рассогласования приведена в Таблице 4.8.  

 

Таблица 4.8 – Матрица количественных значений рассогласованности мнений 

экспертов (разработано автором) 

d А Б В Г Д Е Ж З И К 

Величина 

рассогла-

сования 

А 0 25 28 38 54 20 16 28 18 12 239 

Б 25 0 33 39 55 25 33 39 27 31 307 

В 28 33 0 38 42 24 24 40 26 20 275 

Г 38 39 38 0 48 38 38 38 28 42 347 

Д 54 55 42 48 0 50 58 62 52 54 475 

Е 20 25 24 38 50 0 24 36 26 24 267 

Ж 16 33 24 38 58 24 0 36 26 24 279 

З 28 39 40 38 62 36 36 0 18 28 325 

И 18 27 26 28 52 26 26 18 0 22 243 

К 12 31 20 42 54 24 24 28 22 0 257 

Общая величина рассогласования 3014 
 

Матрица рассогласованности аналогична матрице согласования, имеет 

двумерную размерность (по количеству экспертов). Очевидно, что она 

симметрична относительно диагонали, но только уже состоящей из нулей, 

поскольку, как и в случае согласования, действует принцип: эксперт согласован 

сам с собой, следовательно, рассогласованность эксперта с самим собой 

исключается. Величина рассогласования каждого эксперта со всеми остальными 

представляет собой сумму количественных значений по каждой строке матрицы. 

Сумма всех величин рассогласования по всем экспертам является итоговой 

величиной рассогласования. Если её значение остается неизменным на 

протяжении нескольких итераций, то это означает завершение процедуры 

экспертной оценки. 

Матрица d преобразовывается в матрицу d0 по следующему принципу: 

 










d

d

d

d
d





 если ,0

, если ,1
0

,                                                     (4.6) 

где: d  – пороговое значение для матрицы рассогласования.  
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Данный этап аналогичен процедуре построения матрицы в канонической 

форме, описанной выше в процедуре согласования. 

Пороговое значение коэффициента рассогласования определено нами, как 

d = 0,4. Выбор данного значения объясняется необходимостью свести 

рассогласованность мнений экспертов к минимуму. Результаты матрицы d0 

представлены в таблице 4.9.  

 

Таблица 4.9 – Количественные значения d0канонической формы матрицы 

рассогласования мнений экспертов (разработано автором) 

d0 А Б В Г Д Е Ж З И К 

А 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

Б 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

В 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

Г 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Е 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

Ж 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

З 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

И 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

К 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
 

По полученным количественным значениям, сведенным в матрицах, был 

построен граф рассогласований мнений экспертов, представлений нами на 

рисунке 4.11. 

 

Рисунок 4.11 – Граф рассогласований мнений экспертов (разработано автором) 
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Анализируя граф, отметим, что оценка мнений группы экспертов 

достаточно однородна, что указывает на высокую согласованность их мнений. В 

результате выполненной нами процедуры экспертного опроса был получен 

ранжированный перечень основных показателей деятельности образовательных 

учреждений, представленный в таблице 4.10. 

 

Таблица 4.10 – Ранжированный перечень показателей (разработано автором) 

Ранг Наименование показателя 
1. Расширение спектра образовательных программ систем образования за счет сокращения 

невостребованных профилей/направлений/программ и открытия новых, удовлетворяющих 
современным потребностям рынка труда 

2. Развитие фундаментальных исследований вуза путем расширения числа научных школ и 
увеличения финансирования за счет бюджетных и внебюджетных средств 

3. Формирование эффективной системы подготовки и воспроизводства 
высококвалифицированных кадров нового поколения и активизация международного 
академического сотрудничества 

4. Расширение и обновление технических, учебно-методических и др. средств обучения 
студентов 

5. Развитие разработок, основанных на существующих знаниях и полученном опыте, 
тиражируемых для конкретных целей заказчика. Производится за счет расширения числа 
заказчиков, финансируется ими же 

6. Развитие прикладных исследований вуза за счет увеличения количества заключаемых 
исследований хоздоговорной тематики 

7. Усиление практической составляющей образования, внедрение в образовательные 
программы практических дисциплин, привлечение преподавателей-практиков 

8. Обеспечение научно-педагогических работников АРМ, соответствующими международным 
стандартам 

9. Развитие пространственной среды и инфраструктуры вуза, включающей расширение учебно-
лабораторных зданий, аудиторного фонда, числа коворкингов, общежитий 

10. Популяризация онлайн- и дистанционного образования с применением технологий 
мультимедиа, визуального контента и электронных технологий обучения 

11. Осуществление подготовки квалифицированных специалистов и содействие их 
трудоустройству 

12. Усиление потенциала кадрового состава университета для целей реализации 
образовательных проектов в сферах, обозначенных в программах развития 

13. Повышение конкурентоспособности в сфере научно-образовательных услуг за счет 
выделения лидирующих вузов, которые в коллаборации с РАН наращивают вектор научно-
технического развития регионов страны и находятся в статусе конкурентоспособных игроков 

14. Полное комплексное сопровождение программы социально-экономического развития 
региона 

15. Усиление статуса лидера в глобальном образовательном пространстве в различной 
временной перспективе за счет качественной подготовки трудовых ресурсов, способных 
проектировать новые виды деятельности и обеспечивать трансформацию уже 
существующих корпораций, отраслей и территорий в соответствии с вызовами времени 

16. Формирование приоритетности развития академического сектора за счет инвестирования 
свободных средств, кроме бюджетных, в доходные и ликвидные активы, а также развитие 
партнерских отношений с компаниями-работодателями в поддержку академической и 
практической деятельности 

17. Активное взаимодействие с бизнес-сообществом, модификация образовательных стандартов, 
учебных планов, программ по подготовке специалистов с учетом потребности регионального 
рынка труда 

18. Объединение проектов различных сфер вузов в программы международного уровня 
посредством систематических проведений летних школ для университетов-партнеров 
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Продолжение табл. 4.10 

Ранг Наименование показателя 
19. Отсутствие утечки талантливых кадров в регионе за счет обеспечения достойных условий и 

благоприятного климата в осуществлении образовательной и научной деятельности 
20. Проектирование и реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

проектов при содействии заинтересованных предпринимательских структур  

 

Для разработки и отбора стратегий развития образовательных учреждений, 

по нашему мнению, целесообразно использовать математическое 

моделирование, которое позволяет учесть большее число факторов, в том числе 

применить и проанализировать возможные сценарии с учетом непредвиденных 

событий. Задействование элементов экономико-математического моделирования 

дает огромные преимущества образовательным учреждениям, так как позволяет 

рационально пользоваться существующими ресурсами. 

Что касается, например, учреждения высшего образования, то отдать 

предпочтение развитию образовательных программ, а не научной работе вуза, 

практически невозможно, а значит, необходимо в режиме реального времени 

сосредоточивать ресурсы и оптимально их распределять между несколькими 

направлениями. Чем универсальнее образовательная база, тем больше 

альтернатив стратегического развития имеется у вуза, следовательно, тем 

больше сценариев их реализации.  

Таким образом, проанализировав и ранжировав все показатели 

деятельности вуза, отберем и исследуем первые три, попавшие в топ наиболее 

значимых на основании экспертного отбора. 

Одним из основополагающих параметров является расширение спектра 

образовательных программ за счет сокращения невостребованных 

профилей/направлений/программ и открытия новых, удовлетворяющих 

современным потребностям рынка трудовых ресурсов. Рассматривая этот 

параметр, необходимо понимать, что он включает в себя такие составляющие, 

как: 

расширение спектра образовательных программ бакалавриата за счет 

сокращения невостребованных профилей и направлений и открытия новых, 
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удовлетворяющих современным потребностям регионального рынка трудовых 

ресурсов; 

расширение спектра образовательных программ специалитета за счет 

сокращения невостребованных специальностей и открытия новых, 

удовлетворяющих современным потребностям рынка трудовых ресурсов в 

регионе; 

расширение спектра образовательных программ магистратуры за счет 

сокращения невостребованных направлений и программ и открытия новых, 

удовлетворяющих современным потребностям региональной экономики;  

расширение спектра научных специальностей, направлений и программ 

подготовки за счет сокращения невостребованных и открытия новых, 

удовлетворяющих современным потребностям рынка трудовых ресурсов. 

Таким образом, рассматриваемый показатель обозначим как 

Xi={X1,X2,X3,X4}, где Xi является бинарной переменной, и выполняется условие: 

Х1 + Х2 + Х3 + Х4  4.  

Следующим показателем-лидером является развитие фундаментальных 

исследований вуза путем расширения числа научных школ и увеличения 

финансирования за счет бюджетных и внебюджетных средств. Данный 

показатель включает в себя:  

развитие фундаментальных исследований вуза за счет расширения числа 

научных школ и увеличения финансирования за счет бюджетных и 

внебюджетных средств; 

развитие прикладных исследований вуза за счет увеличения количества 

заключаемых исследований хоздоговорной тематики; 

развитие разработок, основанных на существующих знаниях и полученном 

опыте, тиражируемых для конкретных целей заказчика. Производится за счет 

расширения числа заказчиков, финансируется ими же. 

Таким образом, рассматриваемый показатель обозначим как Xi={X5,X6,X7}, 

где Xi является бинарной переменной и выполняется условие: Х5 + Х6 +Х7 = 1. 
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Третий показатель – формирование эффективной системы подготовки и 

воспроизводства высококвалифицированных кадров нового поколения и 

активизация международного академического сотрудничества.  

Данный показатель определяет необходимость выбора одной из 

нескольких альтернатив в рамках деятельности образовательной организации по 

развитию материально-технической базы и включает в себя: 

развитие пространственной среды и инфраструктуры образовательных 

учреждений, включающей расширение учебно-лабораторных зданий, 

аудиторного фонда, числа коворкингов, общежитий; 

расширение и обновление технических, учебно-методических и др. средств 

обучения студентов; 

обеспечение научно-педагогических работников рабочими местами, 

соответствующими международным стандартам. 

Таким образом, рассматриваемый показатель обозначим как: 

 

Xi = {X8, X9, X10},                                                   (4.7) 

 

где: Xi – бинарная переменная. 

Для ее характеристики должно выполняться условие: X8 + X9 + Х10 = 1.  

Обобщающий показатель можно записать как: 

F(Xi)= {X1;X2;X3;X4;X5;X6;X7;X8;X9;X10}. 

Отметим, что предлагаемая модель может включать любое количество 

параметров. В конкретном примере отобраны лишь основополагающие, 

являющиеся основными направлениями деятельности практически каждого 

образовательного учреждения в любом регионе. С учетом специфики 

университета, способа оказания образовательных услуг и прочих потребностей 

параметры могут варьироваться. 
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Далее объединим все представленные варианты управленческих решений в 

общую совокупность с целью выявления потребности в их финансировании для 

дальнейшей реализации. 

Предполагается, что образовательное учреждение способно к 

самофинансированию в объеме не менее 25% от всей совокупности 

инвестиционных ресурсов, требуемых для реализации управленческих решений. 

Тогда запишем: 

 

𝑆0 ≥ 0,25 ∑ 𝑘𝑗𝑋𝑗
10
𝑗=1 ,                                                        (4.8) 

 

где: S0 – собственные средства образовательного учреждения, которые 

могут быть инвестированы в предполагаемые проекты по итогам принятия 

управленческих решений, в частности, могут быть реализованы за счет чистой 

прибыли, полученной по итогам предыдущих лет;  

kj – объем финансовых средств, необходимых для осуществления 

управленческого решения (j).  

Продемонстрируем процесс введения данных в математическую модель 

сложной структуры на примере ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет им. А.А. Кадырова». В целях исследования модели и дальнейшего 

эффективного управления ею условно поделим все показатели на три ключевые 

группы – индикаторы, отражающие развитие образовательной, научно-

исследовательской деятельности и формирование материально-технической 

базы. 

В качестве показателей, характеризующих основные направления 

деятельности ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», были отобраны: объем 

инвестиций по направлениям, обеспеченность кадрами каждого направления, 

достижение целевых значений развития по заданным параметрам, которые 

сгруппированы в таблице 4.11. Значения перечисленных показателей были 
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определены на основании регламентов, содержащихся в «Методике расчетов 

нормативов финансирования учреждений высшего и среднего 

профессионального образования»1, и Федерального закона № 125-ФЗ от 

22.08.1996 г. «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»2, 

Ст. 28, п. 4, где установлено, что высшие учебные заведения самостоятельно 

определяют направления и порядок использования средств, полученных ими за 

счет бюджета.  

 

Таблица 4.11 – Значения показателей развития по направлениям деятельности на 

примере ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова» (разработано автором) 

Направления 

деятельности 

организации сферы 

высшего образования 

Показатели 

Объем инвестиций 

по направлениям 

Обеспеченность 

кадрами каждого 

направления 

Достижение 

целевых значений 

развития 

Образовательное 0,572 0,706 0,655 

Научно-исследовательское 0,332 0,116 0,248 

Развитие материально-

технической базы 
0,096 0,178 0,097 

 

Связи, образующиеся между основными направлениями деятельности 

университета и результирующими показателями, были проанализированы с 

использованием метода анализа иерархий (МАИ)3. Поскольку данный метод 

хорошо известен и изучен, а также достаточно часто применяется во многих 

экономических задачах и нами использован в качестве вспомогательного, то не 

целесообразно описывать его в подробном изложении. Ограничимся описанием 

основных этапов реализации этого метода. 

На первом этапе были определены основные критерии, которые 

использовались для оценки показателей развития по направлениям 

деятельности. Эти критерии были разделены на уровни в соответствии с их 

                                                           
1 Методика расчетов нормативов финансирования учреждений высшего и среднего профессионального 

образования // Университетское управление: практика и анализ. – 2001. – № 1. – С. 24-45. 
2 Федеральный закон № 125-ФЗ от 22.08.1996 г. «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». –

URL: https://base.garant.ru/4001489/53070549816cbd8f006da724de818c2e/ 
3 Саати, Т. Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т.Л. Саати. – М.: Радио и связь, 1993. – 316 с. 
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значимостью и взаимосвязями. Далее, был применён метод парных сравнений 

для сопоставления критериев по парам и установления их важности 

относительно друг друга. Затем, на основе важности критериев были оценены 

альтернативы, используя заданные параметры, с помощью которых сделаны 

математические расчёты общих оценок каждой из альтернатив на основе весов 

критериев и их оценок. В завершении реализации МАИ, проведено сравнение 

полученных критериев между собой, установлена их важность и выведена 

итоговая оценка в виде индексов. Полученные индексы в разрезе каждого 

направления демонстрируют соотношение затрат к получаемым результатам. 

Вычисленные значения расчетных данных с использованием МАИ собраны в 

таблице 4.12.  

 

Таблица 4.12 – Веса альтернатив с точки зрения достижения поставленной цели 

– отбора наиболее эффективных направлений развития деятельности ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. А.А. Кадырова» (разработано автором) 

Направления деятельности вуза Значения весов альтернатив 

Образовательное 0,47367 

Научно-исследовательское 0,31489 

Развитие материально-технической базы 0,21144 

 

Согласно МАИ, проведя анализ полученных результатных данных, мы 

определили вес альтернатив относительно предпочтительных направлений 

деятельности университета. По результатам значений весов наиболее 

существенным, с весовым значением 47,3%, выступает образовательное 

направление. Следующее по степени значимости - научно-исследовательское 

направление, с весовым значением 31,4%. Наименьшим по значению – 21,1% 

оказалось направление развития материально-технической базы вуза. Это вовсе 

не означает, что предпочтение необходимо отдавать одному из данных 

направлений деятельности университета, но полученные результаты дают 

представление о результативности того или иного направления развития, т.е. о 

том, каковы будут полученные результаты при необходимых вложениях в них. 
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Согласно выбранным нами параметрам, образовательное учреждение 

может реализовать одновременно несколько вариантов стратегий путем 

различных комбинаций распределения ресурсов развития.  

Современное развитие системы подготовки профессиональных кадров в 

социально-экономических региональных системах характеризуется 

множественностью и вариативностью факторов, влияющих на выстраивание 

направлений развития и способы принятия решений субъектами 

образовательной деятельности. Использование математических моделей при 

принятии управленческих решений структурирует факторы, влияющие на них, и 

дает видение результатов принятия возможных альтернативных решений. 

Поиск методов принятия решений в условиях необходимости подготовки 

профессиональных кадров, востребованных на региональном рынке трудовых 

ресурсов, является вариативным процессом, остается в ведении самих 

образовательных учреждений и перспективен с точки зрения проведения 

исследований по сопоставлению различных методов принятия решений при 

выявлении наиболее эффективных компетенций, осуществлении выбора тех 

направлений, которые дают максимальную отдачу при равных вложениях. 

Реализация предложенного нами подхода к разработке критериев 

результативности основных направлений деятельности образовательных 

учреждений, основанной на комбинации математических методов, позволяет 

управлять процессом эффективного распределения ограниченных ресурсов 

учреждений высшего профессионального образования и оперативно 

корректировать диспропорции между объемами выпуска специалистов и 

запросами на них со стороны региональной экономики. 
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ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

 

 

 

5.1. Методы прогнозирования развития системы подготовки 

профессиональных кадров в регионах РФ  

 

 

 

Методы прогнозирования потребностей в образовательных программах 

играют решающую роль в планировании региональной кадровой потребности и 

принятии решений в системе подготовки профессиональных кадров, позволяя 

получать оценку будущего спроса на трудовые ресурсы на основе текущих и 

прогнозируемых тенденций. 

На федеральном уровне стратегия развития системы подготовки 

профессиональных кадров в регионах должна характеризоваться долгосрочной 

политикой, связанной с прогнозированием и предотвращением негативных 

последствий диспропорций территориального развития, поскольку это 

экономически целесообразнее, чем устранять последствия перекосов. 

Достаточно большое количество вопросов и проблем совершенствования 

образовательной сферы предполагает необходимость их оперативного решения и 

устранения. Это сопряжено в первую очередь с поиском действенных методов 

прогнозирования развития системы подготовки профессиональных кадров. 

К наиболее часто используемым моделям для построения методик 

прогнозирования развития используют следующие: 

1. Статистические. Основываются на хронологических фактических 

данных и математических алгоритмах для выявления закономерностей и 



230 

тенденций изменений потребностей в трудовых ресурсах. Анализ временных 

рядов, регрессионный анализ и эконометрические модели являются широко 

используемыми статистическими методами для прогнозирования потребностей в 

ресурсах. Эти модели основаны на предположении, что будущие потребности в 

ресурсах будут соответствовать той же схеме, которая наблюдалась в прошлом. 

2. Анализ тенденций. Анализ тенденций фокусируется на выявлении и 

анализе долгосрочных закономерностей и изменений в потребностях в трудовых 

ресурсах. Этот подход учитывает социальные, экономические и технологические 

изменения, которые могут повлиять на спрос на ресурсы. Выявляя и понимая эти 

тенденции, лица, принимающие решения, могут предвидеть будущие 

потребности и планировать их соответствующим образом. 

3. Сценарное планирование. Сценарное планирование включает в себя 

разработку нескольких гипотетических сценариев для изучения различных 

возможных вариантов будущего. Такой подход помогает лицам, принимающим 

решения, учитывать различные факторы, в том числе, неопределенность, 

которые могут повлиять на потребности в трудовых ресурсах. Рассматривая 

множество сценариев, лица, принимающие решения, могут лучше подготовиться 

к целому ряду возможных исходов. 

4. Экспертный метод. Экспертный метод или Методика Delphi - это 

структурированный процесс, который включает в себя сбор экспертных мнений 

и знаний для составления прогнозов. Он включает серию анкет, опросов и 

циклов обратной связи для сбора и уточнения мнений экспертов. Этот метод 

особенно полезен при наличии ограниченных ретроспективных данных, а также 

используется в комбинации с другими методами прогнозирования. Экспертный 

метод применен нами в диссертационном исследовании для определения 

наиболее важных и ключевых параметров в оценке качества образовательного 

процесса.  

5. Методы системной динамики. Модели системной динамики используют 

петли обратной связи и имитационное моделирование для понимания и 
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прогнозирования поведения сложных систем, таких как образовательная сфера. 

Эти модели учитывают взаимосвязи между различными переменными и 

факторами, влияющими на потребности в ресурсах. Они помогают лицам, 

принимающим решения, понять причинно-следственные связи и динамику 

изменений в системе подготовки профессиональных кадров. 

6. Методы машинного обучения. Модели машинного обучения используют 

мягкие алгоритмы и вычислительные методы для анализа больших объемов 

данных и составления прогнозов. Эти модели могут выявлять закономерности, 

выявлять тенденции и прогнозировать потребности в образовательных ресурсах 

на основе широкого спектра переменных. Модели машинного обучения 

особенно полезны при работе с большими данными и сложными взаимосвязями. 

Важно отметить, что эти модели и методы не являются 

взаимоисключающими, поэтому могут использоваться различные их 

комбинации, основанные на конкретных целях и специфическом контексте 

прогнозирования потребностей в трудовых ресурсах. Кроме того, регулярный 

мониторинг и оценка необходимы для уточнения и обновления не только 

результирующих значений, но и самих моделей, чтобы обеспечить их точность и 

эффективность с течением времени. 

Общая методология подхода к анализу качества образовательного 

процесса ориентируется на оценочные принципы выделения показателей, 

отвечающих за уровень подготовки профессиональных кадров, обновление 

характеристик, отражающих результативность деятельности образовательных 

учреждений, а также оценку их способности обеспечивать выпускникам 

высокий уровень знаний, навыков и умений, исходя из необходимости их 

получения и результатов применения. 

Анализ образовательной сферы в целом предполагает его осуществление 

по следующим этапам:  
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анализ текущей ситуации в общем формате, т.е. состояние 

образовательной сферы и ее ключевых параметров на текущий рассматриваемый 

период; 

анализ ключевых моментов, являющихся критическими относительно 

разрешения вопросов и задач в сфере управления развитием образовательной 

сферы, в частности: контролирование процессов работоспособности субъектов 

образовательной деятельности, процесс мониторинга различных состояний 

операций, составляющих образовательную деятельность. Как следствие, 

актуален вопрос мониторинга и диагностирования проблем, оказывающих 

какое-либо влияние на наблюдаемые состояния; 

исследование процессов функционирования образовательной сферы, т.е. 

распознавание направления движения и списка параметров развития 

применительно к системе подготовки квалифицированных кадров в рамках 

достижения сбалансированности регионального развития. 

Отслеживание уровня развития образовательной сферы с практической 

стороны, в большинстве своем, сводится к аналитическим процессам, таким как 

формирование рейтинга вузов или списка наиболее «успешных» вузов в рамках 

определенных признаков образовательных учреждений, т.е. к мониторингу 

определенных параметров функционирования деятельности системы подготовки 

профессиональных кадров. Минтруд РФ при содействии Минобрнауки РФ 

сформировал базовые ключевые подходы к формированию рейтинга российских 

вузов, где учитывается уровень и процент трудоустройства, степень 

востребованности в трудовом секторе, а также уровень зарплаты. Также в 

рейтинге будет отражаться информация о среднем временном лаге процесса 

поиска первой работы относительно количества трудоустроившихся в течение 

первых двух лет с момента окончания обучения и темп роста заработной платы 

начинающих работников с первого по третий год с момента их трудоустройства. 

Однако, по настоящее время данная методологическая стратегия находится в 
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процессе согласования, претерпевая систематические изменения в структурных 

подразделениях Минобрнауки РФ. 

Оценка результативности деятельности учреждений высшего 

профессионального образования может осуществляться по различным 

критериям. 

Например, в некоторых исследованиях к критериям оценки относят: 

учебную, научно-исследовательскую, международную, финансово-

экономическую и другие виды деятельности1. Оценка критериев производится 

на основе показателей результативности, которые группируются для каждого 

направления. В частности, критерию учебной деятельности соответствуют 

такие показатели результативности, как: средний балл ЕГЭ абитуриентов; 

численность студентов-победителей всероссийских олимпиад; удельный вес 

численности магистрантов в общей численности приведенного контингента; 

численность аспирантов образовательной организации в расчете на 100 

студентов и др. Касательно критерия научно-исследовательской деятельности, 

выделяют следующие показатели результативности: количество цитирований 

публикаций за последние 5 лет в расчете на 100 чел. научно-

преподавательского состава; количество лицензионных соглашений; 

количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 человек 

научно-преподавательского состава и др.  

В других работах, к целевым показателям эффективности работы вузов 

относят: образовательную деятельность, научную деятельность и их 

результативность, квалификацию педагогических работников, содержание и 

развитие материально-технической базы учреждения за счет бюджетных 

средств и внебюджетных источников, финансовую и имущественную 

деятельность учреждения и т.д.2 Критерии, им соответствующие, следующие: 

                                                           
1 Семенов, В. П., Медведева, М. В., Подлевских, М. Г. Критерии оценки результативности и эффективности 

высшего образовательного учреждения в условиях цифровой трансформации // Петербургский экономический 

журнал. – 2022. – № 1-2. – С. 145. 
2 Макашина, О.В., Чистилина, М.А Создание системы показателей эффективности деятельности высшего учебного 

заведения // Экономический анализ: теория и практика. – 2011. – №2 (209). – С. 58. 
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количество специальностей по профилю вуза, количество обучающихся на 

коммерческой основе, количество иностранных студентов, доля обучающихся 

по всем программам и направлениям вуза. 

Очевидность разброса мнений исследователей по вопросам оценки 

результативности деятельности учреждений высшего профессионального 

образования, сложность и неоднозначность отбора показателей оценки 

результативности заставляют обратится к методологии рейтинга 

эффективности вузов страны. 

В России один из наиболее известных рейтингов вузов составляет 

рейтинговое агентство «Эксперт» (RAEX), которое составляет рейтинг на 

основании таких показателей, как: 

условия для получения качественного образования; 

уровень востребованности выпускников работодателями; 

уровень научно-исследовательской деятельности. 

M-RATE является единственным на текущий момент официальным 

рейтингом для вузов России. Он отслеживает эффективность работы 

университетов в целом, в, так называемом, медийном пространстве по трем 

основным направлениям: работе со СМИ; с собственной аудиторией в группах 

и каналах во всех основных социальных сетях; с собственными сайтами.  

При рассматриваемом процессе диагностики образовательной 

деятельности, существенное влияние дают те составляющие, которые 

негативно или позитивно сказываются на уровне эффективности в дальнейшей 

трудовой деятельности и позволяют привести ее к количественному измерению 

с целью повышения экономической эффективности и устойчивости развития 

региона.  

Одним из широко используемых инструментальных средств 

качественного анализа экономических процессов является математическое 

моделирование. Понятие инструмента в данном случае охватывает не только 

применение математических методов и соответствующих технических и 



235 

инструментальных средств, но также методологию и точку зрения на 

образовательные процессы, их структуру и развитие с использованием 

математического моделирования. Это позволяет получать новые качественные 

результаты, связанные с образовательными процессами и 

трансформационными явлениями в контексте современной экономической 

ситуации. В настоящее время экономико-математические модели стали 

неотъемлемыми инструментами теоретической и практической экономики, 

являясь основой для исследований в этой области. 

На основании работы Г.Б. Клейнера, «каждая экономико-математическая 

модель рассматривается как автономный объект, включающий следующие 

компоненты:  

1) характеристика моделируемого объекта;  

2) аспекты функционирования объекта, которые отражаются в модели;  

3) цели, задачи и область допустимых значений модели;  

4) всесторонняя характеристика моделируемого объекта, включающая выбор 

актуального объекта и его представление в виде реляционной системы;  

5) описание экономико-математической модели, используемой при ее 

создании, включая переменные и другие элементы;  

6) методы отображения инструментальных и функциональных 

характеристик;  

7) метод интерпретации элементов модели и определение границ возможной 

интерпретации этих элементов»1.  

Для рассматриваемой предметной области определим структуру 

взаимодействия элементов экономико-математической модели образовательной 

сферы по Г.Б. Клейнеру, которую представим на рисунке 5.1. 

 

 

                                                           
1 Клейнер, Г. Б. Эконометрические зависимости: методы и принципы построения / Г. Б. Клейнер, С. А. Смоляк. – 

Москва : Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский 

центр Российской академии наук "Издательство "Наука", 2000. – С. 26. 
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Рисунок 5.1 – Структура взаимодействия элементов экономико-математической 

модели образовательной сферы по Г.Б. Клейнеру (разработано автором) 

 

К предложенной структуре взаимодействия подключим функцию, 

состоящую из шести факторов, для анализа их влияния на систему подготовки 

профессиональных кадров. Представим шестифакторную функцию для анализа 

состояния образовательной сферы региона в виде следующей формулы1: 

 

𝑌 = 𝐹(𝐸𝑘, 𝑆𝑖 , 𝑇р, 𝑀𝑗 , 𝐿𝑚, 𝐺𝑛),                                                (5.1) 

 

где: Y – уровень развития образовательной сферы; 

Ek – образовательная деятельность (Education); 

Si – научно-исследовательская деятельность (Science); 

Tp – техническая база (Technical);  

Мj – медийное пространство (Media); 

Lm – уровень занятости выпускников (Labour); 

Gn – поддержка государства (Government). 

                                                           
1 Клейнер, Г.Б. Экономико-математическое моделирование и экономическая теория / Г.Б.Клейнер // Экономика и 

математические методы. - 2001. - Т.37. - № 3. - С. 111-127. 
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Характеризуя фактор образовательной деятельности Еk, следует 

учитывать, что качество образования объединяет совокупность таких 

характеристик, как успеваемость студентов вуза, процент отличников, степень 

удовлетворенности студентов образовательным процессом, качество 

преподавания и другие показатели, связанные с образовательной деятельностью. 

Таким образом, данный фактор следует рассматривать как показатель качества 

уровня образования, измеряемый долевым соотношением численности 

определенной возрастной группы, которая владеет соответствующими знаниями 

и умениями в определенных отраслях.  

Научно-исследовательская деятельность (Si) связана с научной 

деятельностью и исследовательскими процессами в различных отраслях 

экономики. Используя метод факторного анализа научно-исследовательских 

процессов, классифицируем содержание фактора «качество научно-

исследовательской деятельности» на два уровня:  

S1 – научный потенциал (объем и качество содержания научных 

публикаций, диссертационных работ, участие вуза в научных исследованиях, 

репутация университета в научном сообществе); 

S2 – исследовательская деятельность в различных областях экономической 

науки (участие в исследованиях хоздоговорной тематики, совместные 

инновационные проекты и технико-экономические разработки). 

Техническая база (Тp) представляет собой измерение эффективности 

технических и инструментальных средств, материальных ресурсов (во времени).  

Медийное пространство (Мj) учитывает эффективность работы 

университетов в информационном поле по трем основным направлениям: 

М1 – работа со средствами массовой информации (СМИ). Предполагает 

наличие публикаций о жизни вуза и работе его сотрудников в региональных и 

федеральных СМИ, а также сюжетов на телеканалах, эксклюзивных новостей о 

вузе или его проектах, размещенных на ресурсах Минобрнауки России;  
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М2 – работа в группах и каналах во всех основных социальных сетях. 

Предполагает наличие у образовательной организации аккаунтов в социальных 

сетях и у лиц, ведущих эти каналы; 

М3 – работа университетов с собственными сайтами, поддержание 

активности, постоянный контроль за пополнением информационно-новостного 

блока. 

Уровень занятости выпускников (Lm) – исследование процента 

выпускников, которые нашли работу в течение года после окончания учебы, что 

может дать представление о том, насколько успешны образовательные 

учреждения в подготовке своих студентов к потребностям региональной 

социально-экономической системы.  

Содержание фактора государственной поддержки (Gn) существенно влияет 

на значимость самой модели и требует тщательного анализа различных уровней 

государственного регулирования образовательной сферы. Более того, анализ 

должен проводится на качественной основе, в тесном взаимодействии с 

исследованием динамических процессов развития субъектов и с учетом уровня 

достигаемых университетом инноваций.  

В основе модели комплексных переменных системы эффективности 

образовательной деятельности лежит построение интегрального показателя, 

позволяющего получить оценку уровня образования в количественном 

выражении. Эта оценка будет учитывать мультифакторную природу 

показателей, формирующих математическую функцию, и многообразие их 

воздействия. 

Одним из подходов к построению интегрального показателя является 

метод свертки (аддитивный метод), представляющий собой математическую 

операцию параметрической оптимизации функции скалярного типа, т.е. частные 

составляющие итоговой функции 𝐹𝑖(𝑋) объединяются в обобщенный показатель, 

который подвергается оптимизации. В общем виде функция выглядит 

следующим образом: 
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𝑓(𝑋) = Ф[𝐹1(𝑋), 𝐹2(𝑋), … , 𝐹𝑚(𝑋)],                                (5.2)  

 

где: F1(X) = Ek;  

F2(X) = Si;  

F3(X) = Tl;  

F4(X) = Mj;  

F5(X) = Lm;  

F6(X) = Gn.  

Метод линейной свертки является одним из методов многофакторной 

оптимизации1. Вкратце, его суть в том, что многофакторный вид параметров в 

функции можно свернуть в обобщённый показатель, который записывается 

следующим образом: 

 

𝑓(𝑋) = ∑ 𝜆𝑖𝐹𝑖(𝑋)𝑚
𝑖=1 ,              (5.3) 

 

где: i – коэффициенты веса (значимости) i-го критерия в относительно 

других, i0.         

Полученный фактор является линейной комбинацией функции и поэтому 

его можно рассматривать как аддитивный фактор. Наиболее значимому фактору 

отдается наибольший вес, а общая значимость всех факторов определяется 

равной 1, или:  

 

 i

i

m




 1
1

.

 

На основании закона Парето-оптимальности решение возможно получить, 

применяя метод свертки факторов. Оптимальность по Парето считается одним 

из самых распространенных критериев оптимальности, закон гласит: «Следует 

считать, что любое изменение, которое никому не причиняет убытков и которое 

                                                           
1 Машнин, А. В. Метод линейной свертки / А. В. Машнин, А. В. Тимофеев, В. Ю. Шаврин // Инновационная наука. 

– 2016. – № 1-3. – С. 39-41. 
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приносит людям пользу, по их собственной оценке, является улучшением»1. 

Таким образом, путем преобразований постановка задачи сводится к 

однофакторной функции: 

 

𝑚𝑖𝑛 𝑓(𝑋) = 𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝜆𝑖𝐹𝑖(𝑋𝑚
𝑖=1 ), 𝑋 ∈ 𝐷,   (5.4) 

 

где: D – область определения функции.  

На практике размерность частных факторов различна, в этом случае 

необходим процесс нормирования единиц измерения. Формируя обобщенный 

фактор комплексных переменных, следует использовать его нормированные 

значения. Нормированный фактор представляет собой отношение абсолютного 

частного фактора к его нормирующей величине без учета исходного 

натурального выражения. В зависимости от предметной области существуют 

следующие подходы к процессу нормирования единиц измерения факторов: 

непосредственные значения факторов могут являться нормированной 

величиной, предварительно пройдя проверку на оптимальность; 

экстремальные значения факторов могут быть приняты за величину 

нормирования, если они не противоречат области допустимых значений (область 

D): 

𝑓𝑖(𝑋) =
𝐹𝑖(𝑋)

𝐹𝑖
𝑚𝑎𝑥  

𝑓𝑖(𝑋) =
𝐹𝑖(𝑋)

𝐹𝑖
𝑚𝑖𝑛

 

нормирование величин факторов может производится на основе 

международной практики; 

за нормирующую величину принимают также размах значений фактора в 

рассматриваемой области D: 

𝑓𝑖(𝑋) =
𝐹𝑖

𝑚𝑎𝑥 − 𝐹𝑖(𝑋)

𝐹𝑖
𝑚𝑎𝑥 − 𝐹𝑖

𝑚𝑖𝑛
 

                                                           
1 Осипова, Е. В. Социология Вильфредо Парето: политический аспект. - М.: ИСПИ РАН, 1999. - с. 46. 
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𝑓𝑖(𝑋) =
𝐹𝑖(𝑋) − 𝐹𝑖

𝑚𝑖𝑛

𝐹𝑖
𝑚𝑎𝑥 − 𝐹𝑖

𝑚𝑖𝑛
 

Нормированные значения фактора в рамках нашего исследования 

определим, как функцию fi, и результат свертки будет иметь следующий вид: 

 

𝑓(𝑋) = ∑ 𝜆𝑖𝐹𝑖(𝑋)𝑚
𝑖=1                                      (5.5)                                                                              

 

В области допустимых значений (D) корректировка любого фактора будет 

невозможна, поскольку она повлечет за собой изменение других факторов. 

Поэтому, оптимальным значением фактора будет служить определенный маркер, 

при котором абсолютный уровень снижения одного фактора не превышает 

суммарного уровня увеличения других факторов. 

Допустим, что в области допустимых значений существует два решения X1 

и X2. Тогда, основываясь на изложенном выше, итоговая сумма абсолютных 

частных изменений всех факторов, обусловленных переходом от X1 к X2, будет 

следующая: 

 

∆𝑓 = ∑ 𝜆𝑖(𝑓𝑖(𝑋2) − 𝑓𝑖(𝑋1)) = ∑ 𝜆𝑖𝑓𝑖(𝑋2) − ∑ 𝜆𝑖𝑓𝑖(𝑋1) 𝑚
𝑖=1  𝑚

𝑖=1
𝑚
𝑖=1      (5.6)                

 

Если <0, то в этом случае решение X2 эффективнее в сравнении с 

решением X1. В противном случае, когда >0, наоборот, решение Х1 

эффективнее, чем решение Х2.  Решение будет оптимальным в случае, если 0 

при переходе от данного решения к какому-либо иному решению, то есть:  

 

∑ 𝜆𝑖𝐹𝑖(𝑋)𝑚
𝑖=1 ≥ ∑ 𝜆𝑖𝐹𝑖(𝑋𝑜𝑝𝑡)𝑚

𝑖=1     (5.7) 

 

где: Xopt – точка min,  

X – любая точка из области D. 



242 

Аддитивные факторы основаны, как правило, на использовании принципа 

справедливой компенсации абсолютных значений нормированных частных 

факторов. Но иногда целесообразным является апеллирование не к абсолютным, 

а к относительным изменениям значений частных факторов. Поэтому приведем 

тезис принципа справедливой компенсации, который формулируется 

следующим образом: «справедливым следует считать такой компромисс, когда 

суммарный уровень относительного снижения значений одного или нескольких 

критериев не превышает суммарного уровня относительного увеличения 

значений других критериев»1.  

Из принципа справедливой компенсации следует, что оптимальным 

решение может считаться тогда, когда оно представляет собой максимальное 

сокращение суммы нормированных частных факторов. 

Учитывая практическую направленность моделей экономических 

процессов, следует понимать, что результаты расчетов могут состоять в 

различных по динамике и пропорциональности процессах. В частности, 

значение некоего фактора может как увеличиваться в процессе оптимизации 

(например, количество трудоустроенных выпускников в первый год после 

окончания обучения), так и, наоборот, может уменьшаться в оптимизационном 

алгоритме (например, затраты времени на подготовку квалифицированных 

специалистов). В таком случае аддитивный критерий будет иметь следующий 

вид: 

 

𝑓(𝑋) = ∑ 𝜆𝑖𝑓𝑖
+(𝑋) − ∑ 𝜆𝑖𝑓𝑖

−(𝑋) 
𝑚2
𝑖=1  

𝑚1
𝑖=1 ,              (5.8) 

 

где: m1+m2=m.  

Критерий f(X)  max. 

                                                           
1 Исаев, И. В. Совершенствование алгоритмов и процедур поддержки принятия решений в области эколого-

экономического менеджмента с применением облачных технологий : специальность 08.00.13 "Математические и 

инструментальные методы экономики" : диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

/ Исаев Илья Валерьевич, 2016. – С. 73. 
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К достоинствам аддитивной свертки можно отнести максимальное 

упрощение факторов, что, с одной стороны, позволяет создавать удобный для 

решения задачи вид, и, с другой стороны, легко поддаётся дальнейшей 

алгоритмизации для вычисления при помощи прикладных программных 

продуктов. К недостаткам метода можно отнести необходимость взаимной 

компенсации частных факторов, поскольку какое-либо изменение одного 

фактора тут же компенсируется увеличением другого фактора. Для разрешения 

этой проблемы искусственно добавляются ограничения на минимальные 

значения и весовые коэффициенты частных критериев.  

Для преодоления указанного недостатка с целью охарактеризовать 

интегральные оценки, полученные по результатам аддитивной свёртки 

различных факторов, применяют методы кластерного анализа. Это класс 

многомерных математических методов с различным множеством переменных, 

которые позволяют дифференцировать изучаемую совокупность объектов по 

группам. 

К основным этапам кластерного анализа относятся: 

1) выбор параметров, на основании которых будет производиться процесс 

классификации; 

2) выбор меры расстояния между объектами; 

3) преобразование переменных; 

4) выбор метода кластеризации; 

5) задание количества кластеров; 

6) интерпретация полученных результатов; 

7) оценка эффективности кластерного анализа. 

Вместе с тем, существуют различные вариации методов кластерного 

анализа: 

агломеративные, создание которых идет от элементарных кластеров 

единичного объекта, значение которого постепенно увеличивается на каждом 

этапе. Графически процесс выглядит в виде дендрограммы, позволяющей 
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визуально оценить величину расстояния, на котором соответствующие элементы 

связываются в новый кластер; 

дивизивные, создание которых происходит при заранее определенном числе 

кластеров, расположенных на возможно больших расстояниях друг от друга. 

Для определения подобия объектов вводят некоторую количественную 

величину, характеризующую эту степень схожести. Такой величиной служит 

мера расстояния между объектами, представляющаяся некоторой точкой в 

многомерном пространстве признаков. В таком случае кластеры выглядят как 

скопления этих точек (рисунок 5.2). 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Корреляционное поле рассеивания объектов наблюдений  

(разработано автором) 

 

Для дальнейшей классификации объектов по их принадлежности к 

определенной группе можно использовать инструменты кластерного анализа, 

метода кластеризации данных К-средних. В процессе дифференциации групп нет 

заранее известной четкой разбивки на кластеры, поэтому используют 

следующие критерии отнесения: 

формальный – когда между объектами заметны отличия по всем основным 

признакам; 
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содержательный – когда необходима интерпретация характеристик каждого 

кластера. 

Также условием разбивки является такое разнесение факторов, чтобы они 

внутри группы были максимально схожи между собой, но группы максимально 

между собой различались1. Кластерный анализ включает в себя комплекс 

различных алгоритмов автоматической классификации объектов на кластеры и 

применяется в том случае, когда не имеется каких-либо обоснованных гипотез 

относительно классов.  

Техника кластеризации используется в самых многообразных областях. 

Подробнейший обзор областей применения методов кластерного анализа был 

дан Д.А. Хартиганом2. В настоящем исследовании классифицированы 

интегральные оценки уровня образовательной деятельности. Рассмотрим общие 

методы кластерного анализа, такие как: древовидная кластеризация и метод K- 

средних. 

 

 

Рисунок 5.3 – Пример древовидной диаграммы3 

 

Предназначение алгоритма древовидной кластеризации заключается в 

применении некоего критерия сходства между объектами для их интеграции в 

масштабные кластеры. В итоге такой кластеризации строится иерархическая 

диаграмма (рисунок 5.3). 

                                                           
1 Долгодворова, Е. В. Кластерный анализ: базовые концепции и алгоритмы / Е. В. Долгодворова // Вопросы науки и 

образования. – 2018. – № 7(19). – С. 73-76. 
2 Hatigan, John A. Clustering Algorithms. John Wiley & Sons. - New York. - 1937. – 137 р. 
3 Источник: URL: http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stcluan.html 
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Данная диаграмма берет свое начало с каждого объекта в классе, в 

дальнейшем при изменении критерия в зависимости от уникальности объекта 

принимается решение об объединении объектов в один кластер. Таким образом, 

число кластеров сокращается до приемлемого числа, поддающегося анализу, это 

происходит на заключительном этапе. «Такие диаграммы содержат 

горизонтальные оси, которые отражают расстояние объединения. Так, для 

всякого узла в графе возможно определить размер расстояния, для которого 

соответствующие элементы сопрягаются в новый кластер. В случае, когда 

данные имеют прозрачную структуру объектов, сходных между собой, тогда 

данная структура должна отражаться в иерархическом дереве разными 

ветвями»1. 

Результатом успешного анализа, проведенного посредством метода 

объединения, является возможность выявить и интерпретировать кластеры. 

Применив кластерный анализ, получаем набор кластеров, где регионы внутри 

каждого кластера будут похожи друг на друга. Проанализировав кластеры, 

получим возможность определить, какие регионы имеют схожие характеристики 

в подготовке профессиональных кадров, а какие отличаются, что позволит 

выявить сильные и слабые стороны каждого кластера и на основе этого вывести 

рекомендации по улучшению подготовки кадров в регионах и позволит 

скорректировать существующую программу экономического развития 

территории. 

Что касается метода К-средних, то он значительно отличается от 

предыдущих способов и осуществляет построение «кластеров, расположенных 

на допустимых друг от друга расстояниях. С точки зрения вычислений, 

возможно рассматривать метод K-средних, как «обратный» дисперсионный 

анализ. В том смысле, что критерий значимости в дисперсионном анализе 

сопоставляет межгрупповую изменяемость с внутригрупповой при проверке 

                                                           
1 Исаев, И.В. Совершенствование алгоритмов и процедур поддержки принятия решений в области эколого-

экономического менеджмента с применением облачных технологий : специальность 08.00.13 «Математические и 

инструментальные методы в экономике» : диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук / Исаев Илья Валерьевич, 2016. – С.95. 
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предположения о том, что средние в группах отличаются друг от друга. 

Алгоритм начинается с K случайно определенных кластеров, затем изменяет 

принадлежность объектов к ним с двумя целями: минимизировать изменяемость 

внутри кластеров и максимизировать изменяемость между кластерами.  

Традиционно, когда результаты кластерного анализа методом K-средних 

известны, то появляется возможность вычислить средние для всякого кластера 

по каждому из измерений, чтобы оценить, насколько кластеры отличны друг от 

друга. В идеальном варианте необходимо получить сильно отличающиеся 

средние для большинства измерений, используемых в анализе. По 

вышеописанным показателям строится интегральная оценка. Получив эту 

оценку в разрезе регионов, можно сравнить полученные значения и сделать 

вывод по ситуации в каждом из них»1. Это дает возможность оперативно 

выявлять регионы, в которых происходит разбалансировка объема подготовки 

квалифицированных кадров и объема спроса на них на рынке трудовых 

ресурсов.  

Метод К-средних незаменим в исследовании факторов развития 

территориально-региональных образований, он визуализирует состоявшиеся 

кластеры, выделяет совокупности регионов по одному заданному параметру и 

систематизирует их в группы.  

Подытоживая, отметим, что на основе анализа методов прогнозирования 

развития системы подготовки профессиональных кадров в регионах страны 

возможно смоделировать и рассмотреть многофакторную функцию анализа 

влияния факторов на эффективность подготовки профессиональных кадров, 

которая с помощью метода аддитивной свертки была приведена к 

однофакторной модели. Это позволило получить обобщенный интегральный 

показатель, благодаря которому осуществлена количественная характеристика 

                                                           
1 Исаев, И.В. Совершенствование алгоритмов и процедур поддержки принятия решений в области эколого-

экономического менеджмента с применением облачных технологий : специальность 08.00.13 «Математические и 

инструментальные методы в экономике» : диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук / Исаев Илья Валерьевич, 2016 – С. 98.  



248 

состояния системы подготовки профессиональных кадров в разрезе регионов, 

отображающая множественное воздействие большого числа факторов. 

Основной задачей развития образовательной сферы в целом, и системы 

подготовки профессиональных кадров в частности, в связи с необходимостью 

преодоления дисбаланса на рынке трудовых ресурсов, является адекватная 

оценка образовательной деятельности учреждений системы подготовки 

профессиональных кадров в регионах. Кроме того, необходим постоянный 

мониторинг выявления причин отставания развития регионов от заявленных в 

региональных программах развития, и разработка дальнейших рекомендаций по 

проведению политики образовательно-кадровой сбалансированности для 

выполнения целей и задач, стоящих перед региональной экономикой.  

 

 

 

5.2. Оценка уровня образовательно-кадрового потенциала в региональном 

экономическом развитии  

 

 

 

Эффективность и качество функционирования системы подготовки 

профессиональных кадров напрямую влияют на процессы, происходящие на 

рынке трудовых ресурсов, а также имеют существенную связь практически со 

всеми экономическими процессами развития региональных систем.  

Система подготовки профессиональных кадров как источник знаний и 

основа для духовно-нравственного и социально-экономического развития 

общества определяет его цели и ценности. Поэтому государство как гарант 

стратегических приоритетов развития общества играет важную роль в развитии 

образовательной сферы, ее отдельных подсистем, в частности системы 
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подготовки профессиональных кадров и использовании их потенциала в процессе 

обеспечения поступательного регионального развития. 

Различная эффективность отдельных функциональных направлений 

системы подготовки профессиональных кадров приводит к дифференциации 

развития региональных учреждений образования и формированию отличающихся 

выходных потоков. Понимание этого процесса является основой для определения 

стратегических задач и механизмов развития системы подготовки 

профессиональных кадров в регионах страны.  

Для оценивания эффективности образовательного процесса необходимо 

понимать суть его составляющих, которые были нами определены в предыдущем 

параграфе, и его воздействие на кадровую составляющую региона. Анализ и 

оценку следует проводить в соответствии не только с образовательными 

факторами, но и со смежными – экономическими. Следуя данной логике, 

проанализируем интегральный обобщенный показатель образовательно-

кадрового состояния региона.  

В качестве составляющих переменных для расчета обобщенной оценки 

индикаторов развития учреждений высшего профессионального образования, 

функционирующих в системе подготовки профессиональных кадров региона, 

были также отобраны при помощи экспертов показатели. Форма экспертного 

опросника представлена нами в Таблице В.2 Приложения В. Согласно оценкам 

экспертов, выбираются следующие переменные: 

образовательная деятельность; 

научно-исследовательская деятельность; 

материально-техническое обеспечение; 

поддержание академической репутации; 

трудоустройство выпускников; 

использование государственной поддержки; 

обеспечение функционирования медийного пространства; 

привлечение дополнительного финансирования; 

взаимодействие с предприятиями. 
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В качестве параметров для расчета уровня спроса на профессиональные 

кадры на региональном рынке трудовых ресурсов на основании оценок экспертов 

отобраны следующие показатели: 

объем промышленного производства по отраслям в регионе; 

региональный индекс инноваций; 

квалификация выпускников; 

региональный экономический рост; 

средняя заработная плата выпускников; 

уровень нетрудоустроенных в регионе по направлению подготовки; 

количество трудоустроенных выпускников в регионе. 

Эти же показатели были выбраны нами и для построения интегральной 

функции.  

По заданным параметрам вычисляется итоговая интегральная оценка. 

Полученная итоговая оценка в региональном разрезе отражает текущую ситуацию 

и может использоваться для получения выводов по каждому региону. 

Уровень образовательной деятельности учреждений высшего и среднего 

профессионального образования региона невозможно оценить по какому-либо 

одному показателю. Уровень развития системы подготовки профессиональных 

кадров региона является совокупностью множества внешних и внутренних 

факторов, которые на него воздействуют. В то время как экономические 

параметры определяются особенностями региональной экономики, на состояние 

системы подготовки профессиональных кадров влияют образовательные и 

экономические факторы, а также социальные факторы, уникальные для данного 

региона. Кроме того, эффективность кадровой политики региона также оказывает 

влияние на уровень развития системы подготовки профессиональных кадров. Все 

это говорит о том, что для более полной оценки деятельности образовательной 

сферы региона необходимо использовать, как минимум, две различные оценки. 

Кадровый и образовательный потенциалы региона, как совокупность всех 

имеющихся возможностей и средств, являются важными элементами 

регионального развития. Взаимосвязь между кадровой и образовательной 
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составляющими региона проявляется на нескольких уровнях. Прежде всего, 

система подготовки профессиональных кадров формирует кадровый потенциал 

региона. Высшие учебные заведения, техникумы и колледжи, школы – все они 

играют важную роль в обеспечении региона квалифицированными кадрами. 

Также система подготовки профессиональных кадров способствует развитию 

инноваций и научных исследований в регионе. Университеты и научно-

исследовательские организации являются центрами сосредоточения 

интеллектуального потенциала, они способствуют развитию новых технологий, 

улучшению бизнес-процессов и в конечном итоге повышению 

конкурентоспособности региона. Кадровый потенциал региона становится его 

конкурентным преимуществом на рынке трудовых ресурсов, что привлекает 

инвестиции. 

С другой стороны, кадровая составляющая региона влияет на систему 

подготовки профессиональных кадров. Наличие профессиональных кадров 

позволяет привлекать талантливых преподавателей и исследователей, создавать 

современные программы обучения и условия для развития студентов. Кроме того, 

опытные специалисты могут быть вовлечены в практическое обучение студентов 

через стажировки и сотрудничество с предприятиями, что обогащает 

образовательный процесс. 

Таким образом, образовательная и кадровая составляющие региона не 

только взаимосвязаны, но и взаимозависимы. Поэтому, важно обеспечить 

сбалансированное развитие обеих сфер для нивелирования региональных 

диспропорций экономического развития. 

Рассматривая образовательное и кадровое состояние субъекта РФ, как части 

общей оценки социально-экономического развития, необходимо учитывать и 

взаимосвязи регионов, что возможно, если рассматривать и анализировать 

показатель состояния субъекта как комплексный, т.е. действительную часть 

показателя составляет трудовая деятельность с кадровой политикой региона, 

мнимую – образовательная. Таким образом, каждая отдельная составляющая 
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оценки будет автономной характеристикой, а в итоговом обобщенном виде будет 

рассматриваться как единое комплексное число, отражающее их взаимосвязь.  

Итоговая оценка в виде комплексной функции формируется под влиянием 

большого количества факторов и, соответственно, прообраз уровня 

образовательно-кадрового состояния в виде этой итоговой комплексной 

переменной, меняющейся со временем, позволит учесть влияние одного и того же 

показателя на образовательный и кадровый ресурсы субъекта. 

Введем комплексный показатель Z, в котором в роли действительной части 

выступает региональная кадровая составляющая, а в роли мнимой части – 

региональная образовательная составляющая. Тогда формула показателя Z 

примет следующий вид: 

 

𝑍 = 𝐼1 + 𝑖𝐼2,                                                         (5.9)  

 

где: 𝐼1 – действительная часть (кадровая составляющая), 

𝐼2  – мнимая часть (образовательная составляющая),  

𝑖 = 
)1(

– мнимая единица. 

Характеристиками комплексного числа являются модуль и полярный угол. 

Комплексный показатель Z позволяет рассмотреть больше параметров, которых 

не существует в пространстве действительных переменных (кадровая 

составляющая), и расширить поле вещественных чисел до поля комплексных 

чисел. 

Основываясь на первичных данных и показателях состояния 

образовательной сферы, сформируем обобщенную свертку кадровой и 

образовательной составляющих. Поставленная задача носит многофакторный 

характер, что влечет за собой соблюдение определенных условий 

многофакторности: 

приведение отобранных факторов к единому масштабу (процесс 

нормирования). Для этого воспользуемся формулой: 
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𝑓 =
𝑓изм−𝑓𝑚𝑖𝑛

𝑓𝑚𝑎𝑥−𝑓𝑚𝑖𝑛
,                                                (5.10) 

 

где: fизм – показатель, подлежащий процессу нормировки; 

fmax – наибольшее значение показателя; 

fmin – наименьшее значение показателя; 

приоритетность факторов. Рассматриваемые факторы имеют различную 

значимость и вес. Приоритетность составляющих многофакторной функции 

может меняться в зависимости от присутствия различных событий 

экономического, политического или образовательного характера в регионах 

Российской Федерации. Значимость коэффициентов определяется на основании 

согласованного мнения экспертов. После экспертной оценки весовой 

коэффициент приоритетности экономических показателей определяется в 

зависимости от их значимости.  

Полученные значения весовых коэффициентов приоритетности приведены 

в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Коэффициенты приоритетности трудовой и образовательной 

составляющих интегральной оценки (разработано автором) 

Группы показателей 
Весовой 

коэффициент 

Трудовые (j=1) 

процент выпускников, которые нашли работу в течение года после 

окончания 

0,33 

востребованность на рынке труда 0,27 

уровень заработной платы 0,20 

средний период поиска первой работы среди трудоустроившихся в 

течение двух лет после выпуска 

0,13 

темп роста заработной платы выпускников с первого по третий год 

после выпуска 

0,07 

Образовательные (j=2) 

образовательная деятельность 0,29 

научно-исследовательская деятельность 0,17 

материально-техническое обеспечение 0,08 

функционирование медийного пространства 0,46 

 

При объединении большого количества критериев по каждой группе 

получается один итоговый показатель. В настоящем исследовании использовался 



254 

метод аддитивной свертки или метод линейной комбинации факторов. Итоговый 

показатель Ik рассчитывается, как сумма произведений критерия fik на его весовое 

значение: 

 

𝐼𝑘 = ∑ 𝛼𝑖𝑘𝑓𝑖𝑘
𝑛
𝑖=1 ,                                                   (5.11)  

 

где: 𝛼𝑖𝑘 – весовое значение коэффициента выбранного критерия i, причем 

сумма всех весовых коэффициентов 𝛼𝑖𝑘 равна 1. 

     𝑓𝑖𝑘 – значение критерия; 

   𝑘=1,2 – индекс показателей. 

В результате процесса свертки получаем комплексный показатель Z по 

отобранным регионам страны. Значения комплексного показателя Z по регионам 

РФ за 2022 год представлены ниже в таблице 5.2.  

 

Таблица 5.2 – Интегральные показатели ряда регионов РФ, попавших в выборку 

(разработано автором) 

Регион 

Комплексный 

показатель 

 г. Санкт-Петербург 0,24+0,24i 

Алтайский край 0,19+0,11i 

Амурская область 0,06+0,04i 

Архангельская область 0,09+0,13i 

Астраханская область 0,15+0,24i 

Белгородская область 0,12+0,04i 

Краснодарский край 0,08+0,13i 

Ростовская область 0,16+0,12i 

Волгоградская область 0,09+0,16i 

Республика Татарстан 0,13+0,15i 

Воронежская область 0,06+0,06i 

г. Москва 0,31+0,26i 

Новосибирская область 0,18+0,16i 

Ивановская область 0,001+0,05i 

Чеченская Республика 0,02+0,03i 

Кабардино-Балкарская Республика 0,02+0,01i 

Калининградская область 0,07+0,04i 
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Для примера, представленного в таблице 5.2, были отобраны, как регионы с 

высоким уровнем качества образования (это регионы, которые признаны 

лидерами в этой области, в них сосредоточены известные университеты и школы 

с высокими показателями успеваемости и рейтингами), так и отстающие регионы 

в сфере подготовки профессиональных кадров (особенно удаленные и 

малонаселенные регионы).  

Для более тщательного рассмотрения и анализа образовательно-кадрового 

потенциала региона можно составляющие показателя Z (I1;I2) отдельно 

дифференцировать за определенный интервал времени. В частности, рассмотрим 

динамику комплексного показателя уровня образовательно-кадрового потенциала 

на примере пяти регионов: Воронежской области, г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга, Ростовской области и Чеченской Республики за 5 лет. Исходными 

будут данные, приведенные в таблице 5.2.  

Воронежская область в 2022 году обозначилась как регион, конструктивно 

подошедший к использованию различных инновационных методов в управлении 

образовательным процессом, имеющим оцененный опыт по 

внедрению бережливых проектов в образовательную сферу, что дало 

возможность оптимизировать работу сотрудников, достигать эффективности 

труда в системе подготовки профессиональных кадров региона. Воронежская 

область в 2022 году вошла в образовательный проект «Школа Министерства 

просвещения». Опыт, который представили образовательные организации этого 

региона, позволил назначить Воронежскую область стажировочной площадкой 

для этого проекта, что позволило зафиксировать инновационное развитие 

образовательной сферы Воронежской области и в целом поступательное развитие 

региона. 

Вопросы повышения качества системы образования в Чеченской 

Республике особо актуальны, что подтверждается выступлением главы Чеченской 

Республики Р.А. Кадырова: «… одной из наших главных задач является 

совершенствование системы образования. Повышение ее уровня серьезно 
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сказывается в целом на социально-экономическом развитии республики…»1. 

Локальные региональные мониторинговые исследования качества образования в 

Чеченской Республике выявляют проблемы с формированием базовых 

метапредметных основ, недостаточность важных предметных знаний. В системе 

образования Чеченской Республики сохраняется ряд сложных и нерешенных 

проблем. В то же время, её потенциал и накопленная материально-техническая 

база достаточны для решения самых сложных задач подготовки 

профессиональных кадров.  

Агломерации г. Москва и г. Санкт-Петербург являются признанными 

регионами с высоким уровнем качества образования и регионального 

экономического развития.  

Что касается Ростовской области, то уровень качества образования данного 

региона оценивается, как средний. Регион обладает довольно большим 

количеством школ, колледжей и университетов, тем не менее, по критерию 

кадровых ресурсов находится в числе регионов «середняков», имеющих 

нереализованный потенциал экономического развития.  

В таблице 5.3 нами собраны значения комплексного показателя 

образовательно-кадрового развития регионов за период 5 лет, что позволяет 

перейти к анализу динамики этого показателя.  

 

Таблица 5.3 – Комплексный показатель Z в регионах РФ за 2018-2022 гг. 

(разработано автором) 

Регион 2018 2019 2020 2021 2022 

Чеченская 

Республика 
0,01+i0,03 0,01+i0,04 0,01+i0,03 0,02+i0,04 0,02+i0,05 

Воронежская 

область 
0,06+i0,07 0,06+i0,08 0,06+i0,07 0,07+i0,08 0,09+i0,1 

Ростовская 

область 
0,16+i0,12 0,16+i0,11 0,15+i0,1 0,17+i0,12 0,17+i0,13 

г. Москва 0,31+i0,26 0,32+i0,26 0,31+i0,21 0,32+i0,22 0,34+i0,25 

г. Санкт-

Петербург 
0,24+i0,24 0,25+i0,23 0,23+i0,2 0,25+i0,24 0,26+i0,25 

                                                           
1 Байханов, И. Б. Качество образования как стратегическая цель региональной образовательной политики в 

Чеченской Республике / И. Б. Байханов // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2019. – Т. 1, № 6(63). – С. 46. -

55. – DOI 10.24411/2224-0772-2019-10042. 
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Комплексная переменная имеет несколько форм представления, включая 

арифметическую, тригонометрическую, геометрическую и экспоненциальную, 

что позволяет, благодаря дополнительным характеристикам, более широко 

интерпретировать полученные результаты. Выбор формы представления 

комплексного числа всегда зависит от рассматриваемой предметной области и 

решаемой задачи. Арифметическая (алгебраическая) форма удобна для 

выполнения операций сложения и вычитания комплексных чисел. 

Экспоненциальная форма обычно используется при умножении и делении 

комплексных чисел. Геометрическая форма позволяет визуально 

интерпретировать комплексные числа на декартовой плоскости и представлять их 

как точки с координатами (х; у). Тригонометрическая форма представления 

позволяет легко вычислять степени и корни комплексных чисел, а также обладает 

дополнительными характеристиками, которые удобны для визуализации и 

графического представления данных. Именно этим и обоснован выбор 

тригонометрической интерпретации данных в диссертации. 

Дополнительными характеристиками комплексного показателя 

образовательного и кадрового развития служат модуль комплексной переменной: 

 

2

2

2

1 IIR 
                                                   (5.12)  

и её полярный угол: 

I
Iarctg

1

2

                                                     (5.13)  

 

Модуль комплексной переменной R в своем физическом смысле и в 

графической интерпретации представляет собой вектор, длина которого 

соответствует расстоянию от начала координат до точки c координатами (I1; I2). 

Применительно к рассматриваемой комплексной переменной 

образовательно-кадрового состояния, её модуль будет отражать уровень развития 

обоих потенциалов региона, так как они преобразованы в единый показатель 

образовательно-кадрового потенциала региона. При снижении значений модуля 
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может происходить снижение как кадрового, так и образовательного потенциала 

региона.  

Постоянство модуля может указывать на стабильность ситуации или на 

одновременное снижение одного показателя и рост другого, во взаимосвязи. 

Динамика полярного угла позволяет идентифицировать такие состояния. 

Поскольку в числителе расположен показатель образовательного состояния 

(мнимая часть), то, когда полярный угол будет уменьшаться, это будет означать 

снижение уровня образовательного состояния региона относительно уровня 

кадрового состояния региона. Полярный угол будет расти в случае, если уровень 

образовательного состояния будет показывать прирост более быстрыми темпами, 

чем уровень кадрового состояния региона.  

На основе изложенного проанализируем динамику изменения комплексного 

показателя образовательно-кадрового потенциала по отобранным регионам РФ. 

Динамика изменения интегрального комплексного показателя и взаимосвязь 

его компонентов на примере Чеченской Республики представлена на рисунках 5.4 

– 5.5. 

 

 

 

Рисунок 5.4 – Динамика изменения интегрального комплексного показателя (Z) 

образовательно-кадрового состояния Чеченской Республики за 5 лет (разработано 

автором) 
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Взаимосвязь компонентов интегрального комплексного показателя (Z) 

Чеченской Республики за 5 лет с 2018 по 2022 год изображена на рисунке 5.5. 

 

 
 

Рисунок 5.5 – Взаимосвязь компонентов I1 и I2 интегрального комплексного 

показателя (Z) Чеченской Республики за 5 лет с 2018 по 2022 год (разработано 

автором) 

 

Динамика изменения интегрального комплексного показателя и взаимосвязь 

его компонентов на примере Воронежской области представлена на Рисунках 5.6 

– 5.7.  

 
 

Рисунок 5.6 – Динамика изменения интегрального комплексного показателя (Z) 

образовательно-кадрового состояния Воронежской области за 5 лет (разработано 

автором) 
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Рисунок 5.7 – Взаимосвязь компонентов I1 и I2 интегрального комплексного 

показателя (Z) Воронежской области за 5 лет с 2018 по 2022 года (разработано 

автором) 

 

Динамика изменения интегрального комплексного показателя и взаимосвязь 

его компонентов на примере Ростовской области представлена на рисунках 5.8 – 

5.9. 

 

 

Рисунок 5.8 – Динамика изменения интегрального комплексного показателя (Z) 

образовательно-кадрового состояния Ростовской области за 5 лет (разработано 

автором) 
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Рисунок 5.9 – Взаимосвязь компонентов I1 и I2 интегрального комплексного 

показателя (Z) Ростовской области за 5 лет с 2018 по 2022 года (разработано 

автором) 

 

Динамика изменения интегрального комплексного показателя и взаимосвязь 

его компонентов на примере агломерации г. Москва представлена на Рисунках 

5.10 – 5.11.  

 

 

Рисунок 5.10 – Динамика изменения интегрального комплексного показателя (Z) 

образовательно-кадрового состояния агломерации г. Москва за 5 лет (разработано 

автором) 
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Рисунок 5.11 – Взаимосвязь компонентов I1 и I2 интегрального комплексного 

показателя (Z) агломерации г. Москва за 5 лет с 2018 по 2022 года (разработано 

автором) 

 

Динамика изменения интегрального комплексного показателя и взаимосвязь 

его компонентов на примере агломерации г. Санкт-Петербурга представлена на 

Рисунках 5.12 – 5.13.  

 

 

 

Рисунок 5.12 – Динамика изменения интегрального комплексного показателя (Z) 

образовательно-кадрового состояния агломерации г. Санкт-Петербург за 5 лет 

(разработано автором) 
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Рисунок 5.13 – Взаимосвязь компонентов I1 и I2 интегрального комплексного 

показателя (Z) агломерации г. Санкт-Петербург за 5 лет с 2018 по 2022 года 

(разработано автором) 

 

Проанализируем характеристики комплексного показателя в динамике на 

примере Чеченской Республики (таблица 5.4). 

 

Таблица 5.4 – Изменение характеристик комплексного показателя 

образовательно-кадрового состояния Чеченской Республики (разработано 

автором) 

Характеристика 2018 2019 2020 2021 2022 

Модуль, R  0,12 0,14 0,13 0,21 0,23 

Полярный угол,   1,48 1,4 1,39 1,56 1,57 

 

Поскольку модуль комплексного показателя уровня образовательно-

кадрового состояния регионов представляет собой свёртку двух показателей, то 

он отражает общий масштаб образовательного и кадрового состояния региона, 

рассматриваемых на комплексной плоскости. 

В таблице В.1 Приложения В представлены итоговые данные 

образовательно-кадрового состояния регионов Российской Федерации на 

основании статистических данных по итогам 2022 года. 
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Проведя анализ комплексного показателя, включающего описанные выше 

составляющие, модуль и полярный угол, отметим, что наилучшим схематическим 

представлением в данном случае служит векторное представление, которое может 

продемонстрировать длину вектора (модуль) и угол его наклона (полярный угол) 

относительно линий координат. С целью наглядного отображения 

образовательно-кадрового состояния по России в целом на рисунке 5.14 

представлен векторный график, отражающий образовательно-кадровое состояние 

в разрезе субъектов РФ. 

 

 

 

Рисунок 5.14 – Графическая интерпретация образовательно-кадрового состояния 

субъектов РФ (разработано автором) 
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Поскольку в анализе задействовано 85 субъектов РФ, и каждому из них 

соответствует свой вектор, то в графическом представлении будет наблюдаться 

некое достаточно плотное наложение векторов, т.е. некоторая избыточная 

концентрация векторов на графике, что не позволяет просматривать каждый 

вектор в отдельности. Кроме того, в силу большого количества регионов не все 

они отражены в легенде графика.   

Поясним, что для каждого вектора в отдельности приведены данные, 

которые его составляют, и которые можно проанализировать, а для понимания 

сути образовательно-кадрового состояния регионов через модуль и полярный 

угол необходимо отображение общей направленности. Некоторых векторов, 

ввиду незначительности их модуля и угла, практически не видно на графике, что 

отражает текущую ситуацию, свидетельствуя о наличии несбалансированного 

состояния образовательно-кадрового потенциала большинства регионов РФ.  

Так, например, в группу регионов с достаточно высоким образовательным 

потенциалом и соответствующим ему уровнем спроса на трудовые ресурсы 

входят такие регионы, как: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, 

Новосибирская область, Томская область, Республика Татарстан.  

Длина каждого вектора отражает уровень обоих аспектов состояния 

региона, так как они преобразованы в единый показатель образовательно-

кадрового состояния. При уменьшении длины вектора происходит снижение, как 

кадрового, так и образовательного состояния региона, поэтому в понятии длины 

вектора лучше ситуация постоянства, что будет указывать на стабильность 

ситуации или на одновременное снижение одного показателя и рост другого. Что 

касается угла вектора, то его уменьшение говорит о снижении уровня 

образовательного состояния региона относительно уровня кадрового потенциала 

рынка трудовых ресурсов региона. Угол вектора будет расти в случае, если 

уровень образовательного состояния будет показывать прирост более быстрыми 

темпами, чем уровень кадрового потенциала региона.  

Однако, динамику уменьшения или увеличения угла также необходимо 

анализировать в связке с длиной вектора. Нельзя однозначно говорить о том, что 
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увеличение угла – это всегда позитивная динамика. Подобное будет справедливо 

только до определенного момента, а дальше, динамику необходимо оценивать с 

учетом изменения второй составляющей - длины вектора. Их изменения будут 

давать представление о степени сбалансированности образовательно-кадрового 

состояния региона. 

Таким образом, в настоящем исследовании предлагается использовать 

адаптацию метода аддитивной свертки и сформировать комплексный 

интегральный показатель для оценки образовательно-кадрового потенциала 

регионов. Этот подход позволяет выявить и отследить отставание в показателях, 

характеризующих состояние региона. Анализ динамики интегрального показателя 

позволяет также осуществлять прогнозирование образовательно-кадрового 

состояния регионов и давать им интерпретацию в зависимости от изменения 

исследуемых факторов. Применение таких моделей и оценка их параметров 

позволят выявить новые закономерности развития образовательно-кадрового 

потенциала регионов страны.  

В качестве итога, отметим, что с целью оценки уровня развития 

образовательной сферы и кадрового состояния регионов РФ предложен новый 

подход к построению интегрального показателя образовательно-кадрового 

состояния регионов, в основе которого лежит применение комплексной функции 

с аддитивной сверткой параметров рынка трудовых ресурсов (действительная 

часть) и показателей развития образовательных учреждений, функционирующих в 

образовательной сфере региона (мнимая часть).  

Базируясь на результатах экспертного метода, в качестве параметров были 

выбраны пять базовых показателей оценки рынка трудовых ресурсов и шесть 

показателей оценки развития образовательных учреждений, функционирующих в 

образовательной сфере региона. Для расчета оценки уровня образовательно-

кадрового состояния данные показатели были поделены на группы и произведена 

свертка каждой группы показателей в один обобщенный. По результатам 

кластерного анализа, проведенного на основании предложенного показателя 

образовательно-кадрового состояния, произведена классификация регионов по 
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пяти кластерам. К первому кластеру отнесены регионы, требующие срочных мер 

воздействия для совершенствования образовательной сферы и удовлетворения 

спроса на квалифицированных специалистов, к пятому кластеру – регионы, в 

которых образовательных и кадровых проблем нет. Произведенная 

классификация позволит более конструктивно и качественно наметить политику в 

области развития системы подготовки профессиональных кадров с целью 

нивелирования имеющихся перекосов на региональном рынке трудовых ресурсов, 

что непосредственно скажется на повышении эффективности и стабилизации 

регионального развития. 

 

 

 

5.3. Рекомендации по совершенствованию подготовки профессиональных 

кадров в системе регионального экономического развития  

 

 

 

На основании проведенного исследования можно обобщить рекомендации 

по развитию системы подготовки профессиональных кадров в регионах РФ, их 

внедрение в практическую деятельность позволит получать качественные данные 

для оценки региональной потребности в квалифицированных кадрах с целью 

решить проблему региональных экономических диспропорций, усилив тем самым 

сбалансированность регионального развития. Предложенные меры можно 

объединить в три направления.  

1. Практическая реализация мониторинга региональной потребности в 

кадрах, которую целесообразно осуществлять с целью оценки состояния и 

выявления проблем регионального рынка трудовых ресурсов как ключевого 

инструмента регионального экономического развития с учетом представленных в 

работе методик.  
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2. Развитие региональных систем подготовки профессиональных кадров, 

предусматривающее повышение качества трудовых ресурсов региона, которое 

необходимо строить на партнерстве образовательных учреждений и 

потенциальных работодателей в части корректировки направлений подготовки 

специалистов, востребованных региональной экономикой; на поддержке 

принципа обратной связи с региональными организациями, производственными 

предприятиями и предпринимательскими структурами, что предусматривает 

реализацию сетевого взаимодействия между образованием, наукой и 

производством.  

3. Создание в учреждениях профессионального образования системы 

научно-производственного взаимодействия, которое целесообразно осуществлять 

с учетом региональной специфики (агрошколы, отраслевые креативные 

мастерские, технопарки, бизнес-инкубаторы, стартапы, STEM-школы (Science, 

Technology, Engineering, Mathematics), в основе которой находится модель 

обучения, объединяющая естественные и инженерные науки.  

Реализация указанных мер предполагает тесное взаимодействие между 

регионами страны. К такому взаимодействию необходимо подключать 

центральные регионы страны, привлекательные для студентов и молодых 

специалистов с точки зрения развития образовательной и культурной 

инфраструктуры. Обмен опытом с этими регионами позволит формировать 

программы сотрудничества, которые, помогут удержать молодежь в 

периферийных регионах, развить их образовательно-кадровый потенциал и 

различные виды социальной инфраструктуры.  

«Предлагаемые меры необходимо подкреплять экономическими и 

социальными стимулами, к которым можно отнести:  

1) долгосрочные жилищные программы поддержки молодых специалистов, 

региональные субсидии на развитие молодежного предпринимательства, 

программы дополнительного медицинского страхования и т.д.;  
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2) снижение региональных показателей нетрудоустроенных молодых 

специалистов через создание перспективных рабочих мест, внедрение мер 

стимулирования малого и среднего бизнеса, разработку инновационных программ 

повышения квалификации и переподготовки кадров региона, создание 

региональной финансовой поддержки инициатив молодежи, поддержку 

возвращения в регион молодых специалистов и содействие в трудоустройстве;  

3) программы социокультурного развития территорий региона, в том числе 

программы развития креативных кластеров, предусматривающие проведение 

сетевых культурных событий и создание постоянных центров для культурного 

досуга в отдаленных регионах страны;  

4) развитие транспортной и сетевой инфраструктур территорий страны, 

позволяющих увеличить охват интернетом и телекоммуникационными услугами 

удаленных регионов, а также повысить скорость интернета в целях доступа 

жителей удаленных территорий к дистанционной форме обучения; 

5) развитие сетевых программ поддержки молодых семей и молодежи с 

целью оказания помощи в ведении бизнеса, профориентации, поиске работы, 

проведении досуга и т.д.  

Все эти стимулы должны быть увязаны друг с другом, в результате чего 

региональная стратегия развития среднего профессионального и высшего 

образования должна стать частью этих мер.  

Важной составляющей стратегии развития сферы образования должно стать 

качественное улучшение инфраструктурного состояния региональной сферы 

образования. Эти меры должны касаться не только капитального ремонта или 

реконструкции зданий, речь идет о том, чтобы учебные заведения становились не 

только образовательными, но и культурными центрами, особенно в удаленных 

регионах»1.  

                                                           
1 Довлетмурзаева, М. А. Теоретические основы стратегического управления высшей образовательной 

организацией / М. А. Довлетмурзаева, М. И. Гайрбекова, З. А. Берсанукаева // Журнал прикладных исследований. – 

2022. – Т. 4, № 11. – С. 309. – DOI 10.47576/2712-7516_2022_11_4_308.  
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Достижение этой цели сталкивается с целым спектром проблем на практике. 

В частности, на примере ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет 

им. А. А. Кадырова» осуществлен краткий обзор основных ограничений, с 

которыми сталкивается университет, реализуя стратегию развития. 

В частности, некоторые затруднения вызваны недостаточно высоким 

уровнем цифровизации университета и отсутствием у научных сотрудников 

достаточного уровня компетенций по инновационным и «прорывным» 

направлениям исследований. Это ограничивает возможности развития научно-

исследовательской базы университета, открытия новых научных направлений и 

ставит задачу наращивания профессиональных кадров перед университетом для 

укрепления научно-исследовательской базы. 

Также в числе направлений, требующих повышенного внимания, выступает 

недостаточный уровень трудоустройства выпускников; отсутствие действенных 

механизмов привлечения финансирования, в том числе в малые инновационные 

предприятия, созданные сотрудниками университета; недостаток управленческих 

кадров, способных реализовывать крупные междисциплинарные проекты с 

привлечением внешних организаций. 

Для преодоления указанных затруднений университету необходимы 

проекты, нацеленные на готовность сотрудников к использованию системы 

непрерывного образования с применением индивидуальных образовательных 

траекторий и программ постдоков, способствующих построению карьеры 

ученого; повышение уровня цифровых навыков; усиление связи «образование – 

наука – производство», сближение университета с  предприятиями и 

организациями региона; поиск и привлечение дополнительных источников 

финансирования для реализации образовательно-научных мероприятий и 

стратегических проектов университета. 

Указанные проблемы возможно преодолеть посредством: 
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систематизации нормативной базы, регламентирующей функционирование 

системы подготовки профессиональных кадров и выделении четких критериев 

качества образования; 

использования опыта образовательных учреждений, в том числе кейсов, по 

выявлению влияния уровня развития системы подготовки профессиональных 

кадров на результаты трудоустройства молодых специалистов с учетом лучшей 

практики; 

пересмотра некоторых положений нормативной базы государственных 

закупок с целью усиления гибкости реализации механизмов данных процессов, 

позволяющих снизить недобросовестную конкуренцию поставщиков продукции и 

уйти от закупки дешёвых и некачественных товаров для образовательных 

учреждений; 

внедрения принципа непрерывной подготовки кадров не только для 

потребностей экономики, но и, в первую очередь, для преподавательского состава 

образовательных организаций, педагогических и управленческих работников в 

новых экономических пространствах.  

Каждый регион России уникален по своим параметрам: географическим, 

социальным, экономическим, этническим и т.д. Поэтому есть смысл, принимая 

решения о реализации каких-либо мер, основываться на сильных сторонах 

региона и благоприятных условиях, в то же время, делая акцент на нейтрализации 

слабых мест.  

В первую очередь, предлагается пересмотреть перечень программ обучения 

в университетах, отталкиваясь от базового необходимого минимума, дополнить 

его программами, которые являются первостепенно важными для данного 

региона. Например, во многих регионах страны активно развиваются 

туристические и рекреационные кластеры в силу имеющихся государственных 

программ развития либо по инициативе региональных администраций и бизнеса, 

но активное насыщение кадрами данной сферы практически невозможно в силу 

отсутствия в ряде регионов страны программ подготовки специалистов по 
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данному направлению либо в силу недостаточного количества выпускников. 

Образовательным учреждениям необходимо своевременно пересматривать свои 

программы обучения, чтобы они соответствовали целям устойчивости 

региональной экономики, зафиксированных в стратегиях социально-

экономического развития, что может включать в себя введение новых для данного 

региона курсов и дисциплин, связанных с актуальными отраслями, технологиями 

и навыками, которые работодатели и рынок трудовых ресурсов ожидают от 

выпускников-специалистов и которые востребованы на рынке трудовых ресурсов.  

Все образовательные учреждения также должны установить и наладить 

партнерские отношения с работодателями в своем регионе, чтобы оперативно 

получать от них обратную связь относительно полученных их выпускниками 

навыков и знаний, что поможет образовательным учреждениям корректировать 

учебные планы и адаптировать свои программы и курсы под потребности 

региональной социально-экономической системы.  

Важна и поддержка научно-исследовательской деятельности. 

Стимулирование научно-исследовательской активности студентов и 

преподавателей образовательных учреждений регионов, поддержка научных 

проектов, грантов и конкурсов могут содействовать развитию инноваций и 

выработке новых знаний, что, в свою очередь, сделает образовательные центры 

регионов более привлекательными для потенциальных студентов и 

работодателей, даст толчок трансформации инноваций в бизнес-идеи, накопление 

которых позволит развить инфраструктуру, создавать бизнес-инкубаторы и 

практические исследовательские базы в регионе.  

Внедрение комплекса указанных рекомендаций в практическую 

деятельность ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени 

А. А.  Кадырова» позволит университету выйти на новую траекторию развития и 

стать опорным региональным университетом, поскольку идея создания опорных 

университетов заключается именно в необходимости упорядочить региональную 
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образовательную сферу и сформировать в ней образовательные учреждения, 

необходимые региону.  

В исследовании нами сформулированы и уточнены в контексте 

устойчивости социально-экономического развития Чеченской Республики 

следующие первоочередные для ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А. А. Кадырова» задачи в 

целях занятия позиции опорного университета:  

1. Формирование эффективной системы подготовки профессиональных 

кадров в масштабе регионов.  

Структура программ подготовки профессиональных кадров должна 

удовлетворять запросам региональной экономики. Подготовку профессиональных 

кадров необходимо осуществлять с учетом, во-первых, инновационной 

составляющей регионального развития, иначе существует риск невозможности 

комплектации рабочих мест в будущем, и, во-вторых, по спектру экономических 

видов деятельности региона: это, в-первую очередь, агрономия, ветеринарно-

санитарная экспертиза, гидрометеорология, прикладная математика и 

информатика, радиофизика, туризм, музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия, медицина, экономика, юриспруденция. Вуз должен 

принимать активное участие в реализации федеральных целевых программ. К 

примеру, университет уже успешно реализовал проект «Разработка 

инновационной технологии микроклонального размножения сортообразцов на 

оптимизированной питательной среде с элементами автоматизации процесса». 

Реализация проекта позволила сотрудникам Университета получить ряд 

результатов интеллектуальной деятельности, которые будут являться научным 

заделом для реализации других стратегических проектов. Кроме того, были 

получены необходимые компетенции по следующим направлениям: доработка 

научных результатов до уровня их практического использования крупным 

сельхозпроизводителем; долговременное взаимодействие между различными 

структурными подразделениями университета; взаимодействие с 

индустриальными партнерами для проведения работ, связанных с использованием 
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полученных результатов интеллектуальной деятельности в их практической 

деятельности.  

Уже на современном этапе развития качество подготовки специалистов 

подтверждает высокую заинтересованность работодателей в приеме на работу 

выпускников университета. Наряду со стандартным образовательным процессом, 

важной задачей обучения в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А. А. Кадырова» является 

поддержка уровня работы системы переподготовки и повышения квалификации. 

Для этого в университете существуют структурные подразделения, которые 

осуществляют переподготовку кадрового состава региона для запросов 

высокотехнологичных и инновационных предприятий, субъектов 

предпринимательства.  

2. Формирование условий для динамики научно-исследовательского 

развития университета.  

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А. А. Кадырова» имеет высокий научный потенциал, 

связанный с разработками международного уровня по ряду направлений развития 

производственного сектора региона и страны в целом. С 2020 года Университет 

участвует в пилотном проекте по созданию полигонов для разработки и 

испытаний технологий контроля углеродного баланса и в итоге был отобран для 

участия в этом проекте (Приказ Министерства науки и высшего образования от 5 

февраля 2021 года № 74). В ходе подготовительной работы сотрудники 

Университета получили знания и компетенции по вопросам определения эмиссии 

и секвестрации углекислого газа различными экосистемами, а также по вопросам 

реализации климатических проектов, в том числе сельскохозяйственных 

климатических проектов. Реализация проекта будет продолжена и позволит его 

сотрудникам получить научные результаты, а также дополнительные 

компетенции, которые будут являться заделом для реализации одного из 

стратегических проектов данной программы развития. 

3. Обеспечение взаимодействия с производственными предприятиями 

региона.  
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ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А. А. Кадырова» принимает активное участие во 

взаимодействии с работодателями региона посредством заключения целевых 

договоров на подготовку специалистов, создания базовых кафедр и совместных 

исследовательских лабораторий. Университет имеет более 300 соглашений с 

предприятиями и организациями региона, активно взаимодействует с 

региональными властями, в том числе по разработке нормативной базы, программ 

развития и т.д. Университет имеет высокие показатели целевого приема и 

трудоустройства выпускников, является ведущим вузом в системе подготовки 

профессиональных кадров для удовлетворения потребностей региона. В 

настоящее время университетом обеспечивается подготовка почти 100% 

специалистов в сфере сельского хозяйства, здравоохранения и медицинских наук, 

а также порядка 80-85% в сфере искусства и культуры, социальных 

(общественных) наук. Отмечается тесная связь университета с региональными 

предприятиями реального сектора экономики, как для повышения практической 

направленности образования и выполнения прикладных научных исследований, 

так и для трудоустройства выпускников. Ряд руководителей крупных 

предприятий республики являются преподавателями и/или научными 

сотрудниками университета.  

4. Развитие кадрового потенциала ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 

А. А. Кадырова». 

Университет имеет значительную долю преподавателей с ученой степенью. 

В университете внедрена система мотивации персонала. Активно ведется работа 

по становлению системы поощрения сотрудников и молодых исследователей за 

публикацию научных работ, особенно в научных изданиях, индексируемых в 

международных цитатно-аналитических базах данных. Университет делает ставку 

на молодые кадры, задействованные в образовательной и исследовательской 

сферах.  

При реализации стратегических направлений развития ФГБОУ ВО «ЧГУ 

им. А. А. Кадырова» до 2035 года в качестве опорного университета будут 
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реализованы возможности, которые окажут благоприятное воздействие на 

устойчивость и сбалансированность региональной социально-экономической 

системы. К их числу мы относим следующие.  

1. Повышение уровня образования и качества образовательной политики. 

Формирование высокоэффективной системы подготовки и воспроизводства 

высококвалифицированных кадров нового поколения возможно за счет 

разработки ряда образовательных программ, в первую очередь, магистратуры, а 

также программ дополнительного профессионального образования (таких как, 

например, Современные инструментальные методы и средства мониторинга 

парниковых газов; Методологические основы технологии определения 

почвенного углерода), обеспечивающих подготовку высококвалифицированных 

кадров в соответствии со Стратегией развития Чеченской Республики до 2035 г.1 

Крайне важным представляется активизация целевой подготовки 

специалистов для региональных субъектов инновационной экономики, развитие 

изучения иностранных языков для обеспечения выпускникам возможности 

свободного владения ими, использования специальной терминологии. 

Современная система подготовки высококвалифицированных кадров 

возможна только на основе реализации принципа непрерывного образования, что 

предполагает масштабную работу университета с общеобразовательными 

учреждениями, а именно: функционирование регулярных съездов, летних и 

зимних школ для учеников и учителей, повышение их квалификации. Вуз должен 

быть узнаваем и любим у абитуриентов. Необходимо интегрировать в единую 

систему развития талантов все творческие объединения – от кружков для 

школьников, творческих лабораторий, олимпиад, конкурсов, викторин и других 

видов интеллектуальных соревнований до центров инновационного творчества и 

фестивалей науки. Должны эффективно реализовываться ступени: СПО – 

бакалавриат – магистратура – аспирантура – докторантура, расширяться линейка 

реализуемых программ дополнительного образования. 

                                                           
1 Стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики до 2035 г. Четвертая редакция. – Грозный, 

2020. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/proekt_chechnya.pdf. 
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2. Создание инжиниринговых центров (Инжиниринговый центр для оказания 

предприятиям региона услуг по разработке оптимальной стратегии улучшения 

баланса парниковых газов и Центр реализации климатических проектов). Они 

будут способствовать выполнению научных исследований и разработок по 

приоритетным направлениям, определенным в Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации. Под эгидой данного проекта 

Университетом совместно с коммерческими компаниями на условиях 

государственно-частного партнерства будет реализован ряд инновационных 

мероприятий, в частности созданы карбоновые фермы – плантации 

быстрорастущих растений с повышенным секвестрационным потенциалом. 

В связи с этим необходимо создание курсов и модулей, предполагающих 

формирование цифровых знаний и навыков использования цифровых технологий 

у обучающихся (например, Статистическое программное обеспечение; Основы 

вычислений в средах с открытым исходным кодом), развитие научно-

исследовательской политики и политики в области инноваций и 

коммерциализации разработок за счет концентрации ресурсов на приоритетных 

научных направлениях развития, а также проведении ряда НИОКР, разработке 

новых технологий, моделей и систем.  

3. Создание условий для становления ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А. А. Кадырова» 

в качестве региональной базы инновационного предпринимательства и 

эффективного интегратора для трансфера и внедрения новшеств. С этой целью 

необходимо трансформировать некоторые направления политики управления 

университетом, поскольку реализация проекта предполагает активное 

взаимодействие с предприятиями региона, а также региональными властями а 

именно: а) молодежную политику в рамках реализации мероприятий по 

привлечению обучающихся к участию в научных исследованиях и проектах, 

связанных с созданием карбоновых ферм – плантаций быстрорастущих деревьев, 

позволяющих увеличить секвестрационный потенциал экосистем региона; 

б) финансовую модель университета через наращивание доходов университета от 
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научной деятельности за счет создания в ходе проведения НИОКР в коммерчески 

перспективной сфере экономики результатов интеллектуальной деятельности, 

реализации инновационных проектов с участием ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 

А. А. Кадырова»; в) политику в области цифровой трансформации. Новые 

образовательные программы, проведение НИР по созданию системы поддержки 

принятия решений, реализация инновационных проектов с использованием 

цифровых технологий повысят уровень цифровых компетенций сотрудников и 

студентов университета.  

Университет должен стать платформой для генерации инновационных 

решений, востребованных реальным сектором экономики, влияющих на 

социальную жизнь в регионе и в целом на пространственное развитие вуза. 

Предполагается повышение эффективности научных исследований, развитие 

имеющихся и формирование новых научных школ, рост числа 

междисциплинарных исследований, ежегодного количества патентов и 

изобретений, а также количества используемых на практике результатов научной 

деятельности, приносящих доход университету. 

Нуждается в новом импульсе научно-исследовательская деятельность в 

части заявок на получение грантов и заключения хоздоговорных работ с целью 

выхода университета на передовые позиции по приоритетным направлениям 

исследований и разработок (в рамках Стратегии научно-технологического 

развития России, Программы развития цифровой экономики России). При 

планировании приоритетных направлений НИР необходимо ориентироваться на 

актуальные вопросы развития науки в целом, в частности проблемы в области 

цифровой и кластерной экономики, инновационной экономики; решения 

вопросов социально-экономического развития России и регионов, повышения 

конкурентоспособности экономики России и устойчивого развития территорий, 

экономики знаний, сбалансированного пространственного развития, развития 

статистических исследований, эффективного управления предприятиями, 

отраслями, комплексами, управления бизнесом в международной среде, развития 
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логистических комплексов в высокотехнологичных отраслях народного хозяйства 

и др. Необходимо сконцентрировать имеющиеся научные ресурсы именно на эти 

направлениях, сделав их центрами перспективного развития научных 

исследований.  

4. Реализация политики по подготовке высококвалифицированных кадров. 

Привлечение ведущих ученых и молодых исследователей к перспективным 

исследовательским проектам университета. С этой целью в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 

А. А. Кадырова» необходимо трансформировать политику управления 

человеческим капиталом через обеспечение постоянного развития (обучение, 

стажировки), а также предоставление возможностей карьерного роста (работа в 

новых структурных подразделениях университета и коммерческих фирмах, 

реализующих инновационные проекты, разработанные с использованием 

полученных результатов НИОКР) наиболее мотивированным и талантливым 

сотрудникам, преподавателям, исследователям и студентам. Квалификация 

работников университета должна соответствовать всем установленным 

квалификационным характеристикам. Кроме того, работники, привлекаемые к 

образовательной деятельности, должны регулярно повышать уровень своих 

знаний в сфере современных технологий онлайн-обучения, владения 

современными компьютерными технологиями, постоянно обновлять навыки в 

области владения иностранными языками, актуальных достижений науки и 

технологий, современных профессиональных требований, перспективных 

отраслевых задач в результате освоения программ дополнительного 

профессионального образования и прохождения стажировок в реальном секторе 

экономики.  

Необходимо также поощрять молодых, инициативных преподавателей-

исследователей с целью повысить их мотивацию работы в университете как 

основных работников.  

5. Внедрение упреждающей модели управления университетом для 

обеспечения его устойчивого развития. Использование принципов проектного 
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управления и оптимального использования имеющихся ресурсов. Активизация 

проектов, ориентированных на профессиональный рост и творческий поиск 

сотрудников университета и студентов. Система управления в университете 

нуждается в уточнении и изменениях в соответствии с намеченной программой 

развития вуза. Хотелось бы выделить три основных элемента такого развития: 

1) конкретизация стратегий развития; 2) развитие непосредственно 

организационной структуры; 3) повышение эффективности управления брендом 

университета. В ходе реализации мер по совершенствованию системы управления 

университетом усилия будут сконцентрированы на вопросах нормативного и 

административно-организационного характера, обеспечивающих благоприятную 

среду для проведения эффективных преобразований. 

При решении данной задачи будут простимулированы процессы развития 

действующих и создания новых образовательных, научных и инновационных 

подразделений, цели деятельности которых отражают современные 

экономические реалии. Так, в университете существуют кафедры, являющиеся 

Центрами превосходства в регионе и основными научно-образовательными 

базами в стране по подготовке кадров и проведению исследований по 

приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации. Планируется дальнейшее развитие и усовершенствование 

инфраструктуры данных подразделений, усиление междисциплинарных связей в 

проводимых ими исследованиях и в изысканиях других сопряженных 

направлений, к примеру, по экономической безопасности.  

В рамках данной задачи предусматривается также активизация механизмов 

демократического взаимодействия студенческого и научно-педагогического 

коллективов, совершенствование системы продвижения услуг, предоставляемых 

университетом в соответствии с Уставом, включая работу над имиджем вуза. 

6. Расширение способов и возможностей эффективного использования 

информационно-коммуникационной инфраструктуры. Обеспечение социальных 

гарантий сотрудников и студентов за счет имеющейся имущественной базы 
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университета. Это требует, в частности, внесения изменений в кампусную и 

инфраструктурную политику за счет обновления и расширения материально-

технической базы университета, а также реализации проекта по внедрению части 

разработанных технологий на территории университета в целях достижения 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А. А. Кадырова» к 2028 г. углеродной нейтральности за 

счет снижения кампусом университета выбросов парниковых газов и реализации 

климатических проектов.  

Университет должен располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебной и научной работы, в том числе 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 

имеющаяся материальная база нуждается в планомерном, программном 

ежегодном обновлении, наращивании лабораторных и учебных площадей, 

обновлении приборной базы. Университет должен быть обеспечен Интернет-

соединением со скоростью, отвечающей требованиям современных реалий. 

7. Становление ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А. А. Кадырова» в качестве 

«открытого университета», предполагающего доступ широкого круга лиц к 

образовательным и обучающим материалам, тем самым обеспечивающего 

научно-просветительское и социально-культурное развитие местных сообществ 

Чеченской Республики. Выполнение данной задачи направлено, прежде всего, на 

создание условий для активной жизнедеятельности студентов и сотрудников, для 

гражданского самоопределения и самореализации, максимального 

удовлетворения потребностей обучающихся в физическом, интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии. 

Социальная и воспитательная работа является неотъемлемой частью 

учебного и научного процессов университета. Она предполагает формирование у 

студенческой молодежи социального и культурного капитала, нацеленных на 

всестороннее раскрытие потенциала каждого студента с опорой на ключевые 

ориентиры государственной молодежной политики РФ: патриотизм, здоровый 

образ жизни, толерантность, спортивное и творческое воспитание и др. 
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Развитие социальной и воспитательной работы в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 

А. А. Кадырова» предлагается осуществлять, как и прежде, на принципах 

единства обучающихся различных национальностей, уважения к личности и 

индивидуального подхода к каждому. Социальную работу в университете можно 

разделить на две основные составляющие: среди студентов и среди сотрудников. 

В первой требуют совершенствования и расширения программы работы с 

льготными категориями студентов, с иностранными студентами, программы 

благотворительного характера. Что касается второй составляющей, то 

необходимо расширить перечень льгот для сотрудников, наряду с оказываемой 

материальной помощью в сложных жизненных ситуациях, а также поддержкой 

ветеранов университета. Кроме того, необходимо через бизнес-школу 

осуществлять ежегодные, постоянные бесплатные социальные проекты по 

повышению финансовой, правовой, компьютерной грамотности сотрудников и 

ветеранов, пенсионеров города, дополнив эти направления востребованными 

проблемными курсами. 

Предполагается дальнейшее активное проведение спортивно-массовой 

работы и пропаганды здорового образа жизни. Спорт в университете должен 

стать более привлекательным и доступным для рядовых студентов за счет 

увеличения числа спортивно-массовых мероприятий: соревнований, дней 

здоровья и т.д. Также необходимо и далее популяризировать движение сборных 

спортивных команд университета на соревнованиях различного уровня. 

Возможно расширение и коммерциализация коллективных занятий в свободное 

от учебной деятельности время сотрудников и студентов на базе 

университетского спортивного комплекса.  

В исследованиях, касающихся определения преимуществ развития 

региональных вузов в качестве опорных, отмечается, что наиболее 

распространены следующие эффекты:  

«1. Создание условий для положительной динамики научно-

исследовательской деятельности в регионе, роста эффективности трансфера 
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технологий, развития инфраструктуры наукоемких производств, внедрения 

инноваций во всех сферах жизни; 

2. Развитие долговременного и взаимовыгодного сотрудничества с 

заинтересованными сторонами: абитуриентами, образовательными учреждениями 

различных уровней образования, научными организациями, производственными 

предприятиями, региональными и федеральными органами исполнительной 

власти, общественными организациями; 

3. Обеспечение кадровой стабильности университета путем внедрения 

механизмов привлечения, удержания кадров и, как следствие, развития 

человеческого капитала в регионе;  

4. Развитие социокультурного компонента через консолидацию студентов, 

аспирантов, преподавателей, других категорий сотрудников мерами культурного, 

спортивного, научно-просветительского и патриотического характера»1.  

Добавим, что к числу эффектов необходимо относить создание 

возможности оперативного реагирования на запросы региональных 

производственных предприятий и бизнеса на подготовку специалистов в разрезе 

запрашиваемых специальностей и профессий, а также высокое качество 

подготовки выпускников, обучение студентов навыкам технологического 

предпринимательства, приведение направлений подготовки и специальностей в 

соответствие с потребностями региона, формирование образовательных 

программ, охватывающих полный спектр видов экономической деятельности в 

регионе и отвечающих будущим экономическим трендам. 

Позиционирование ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А. А. Кадырова» как опорного 

университета должно определятся не только формальными количественными 

критериями и требованиями, предъявляемыми к опорным вузам, но его значимой, 

сложившейся почти за вековую историю ролью в социально-экономическом 

развитии региона и страны.  

                                                           
1 Ширяев, М. В. Опорные технические университеты как фактор обеспечения многоуровневой экономической 

безопасности страны : специальность 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности)" : диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Ширяев Михаил 

Виссарионович, 2019. – С. 258. 
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При реализации стратегической программы развития ФГБОУ ВО «ЧГУ 

им. А. А. Кадырова», направленной на достижение статуса университета 

нового типа, можно ожидать синергических эффектов, способствующих росту 

экономической устойчивости региона, нивелированию диспропорций 

экономического развития, сбалансированному социокультурному становлению 

Чечни как уникального этнического субъекта Российской Федерации. 

Реализация стратегии развития ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А. А. Кадырова» 

как опорного регионального университета даст возможность осуществить 

мероприятия, способствующие росту запаса экономической прочности региона 

за счет развития системы подготовки профессиональных кадров и 

формирования кадрового потенциала из специалистов, подготовка которых 

обусловлена спецификой региона, расширения сфер сотрудничества с большим 

кругом участников системы подготовки профессиональных кадров. Это также 

позволит достигнуть ряда сопутствующих результатов, в частности: научно-

технического развития региона в целом, сохранения культурно-этнической 

локализации, формирования заинтересованности молодого поколения в 

сохранении традиций, ремесел, культурного наследия предков.  Важным 

направлением развития подготовки профессиональных кадров является 

продвижение молодежной политики в части патриотического воспитания 

молодежи. Данная политика должна формироваться в процессе тщательного 

анализа существующих ценностных и идеологических установок, не 

противоречить свободному выражению политических позиций молодежи 

страны. Молодежная политика будет успешна в том случае, когда в её рамках 

будут работать принципы конкуренции всех видов организаций, формирующих 

концепции данной политики.  

Новый этап эволюции университета должен быть связан с активной 

реализацией стратегической программы развития ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 

А. А. Кадырова» как университета нового типа – эффективного, устойчивого, 

конкурентоспособного на региональном и национальном рынках. Основная 
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цель развития вуза на ближайшие годы – занять ведущую роль в социально-

экономическом развитии Чеченской Республики, сконцентрировать в 

университете функции центрального ядра в региональной сети «образование – 

наука – производство». 

Учитывая ведущую роль ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А. А. Кадырова» в 

системе профессиональной подготовки кадров региона, а также то, что он 

является образовательным, научным и инновационным центром, необходимо 

принимать во внимание, что от качества подготовки университетом 

выпускников зависит эффективность развития отраслей всего региона и 

привлечение дополнительных объемов финансирования в региональную 

экономику. Влияя на различные аспекты общественной и экономической 

жизни, университеты способны содействовать региональному экономическому 

развитию, решению социально-экономических задач регионального масштаба, 

достигая при этом высокой динамики роста показателей деятельности , как 

образовательного учреждения, так и всей региональной экономической 

системы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В диссертационной работе представлено решение проблемы обеспечения 

регионального экономического развития на основе совершенствования системы 

подготовки профессиональных кадров, которое базируется на теоретическом 

обобщении, концептуально новых теоретико-методических подходах и научно-

практических положениях, что позволило сформулировать следующие основные 

выводы: 

1. Роль трудовых ресурсов исторически значима для создания единого 

экономического пространства. Трудовым ресурсам отводится ключевая роль во 

всей совокупности экономических ресурсов, сосредоточенных как в общей 

системе пространственного распределения экономических ресурсов, так и внутри 

конкретного территориального образования (региона), что позволило 

сформировать отраслевые и производственные особенности регионов РФ. Что 

касается специфики трудовых ресурсов, то она зависит от специфики развития 

конкретного региона и заключается в свойственных данному региону структуре 

трудовых ресурсов, их качественных и количественных характеристиках. 

Поэтому пространственное распределение трудовых ресурсов определяется 

особенностями регионального развития, учет которой должен являться 

приоритетом при проведении оценки трудовых ресурсов и разработке программ 

социально-экономического развития регионов. 

2. Структура рынка трудовых ресурсов в Российской Федерации 

формируется под влиянием различных факторов и процессов. Все ее 

составляющие тесно и непосредственно связаны друг с другом. К этим факторам 

относятся:  

население и рабочая сила. Структура рынка трудовых ресурсов в первую 

очередь зависит от состава населения и доступности трудовых ресурсов, 
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поскольку в России проживает многочисленное и многонациональное население 

различных возрастных групп, обладающее разными квалификациями и навыками;  

демографические факторы. Факторы, такие как рождаемость, смертность 

также оказывают влияние на структуру рынка трудовых ресурсов. В частности, 

сокращение численности населения или изменение его возрастной структуры 

могут привести к изменениям в спросе на определенные рабочие места; 

образование и профессиональная подготовка. Структура рынка трудовых 

ресурсов связана с уровнем образования и профессиональной подготовки 

работников. Российская система подготовки профессиональных кадров играет 

важную роль в формировании структуры рынка трудовых ресурсов, определяя 

специализацию и квалификацию людей; 

технологические изменения. Внедрение новых технологий и автоматизация 

производственных процессов оказывают значимое влияние на структуру рынка 

трудовых ресурсов. Некоторые виды работ могут становиться ненужными или 

менее востребованными из-за цифровизации и современных технических 

решений, в то время как требования к компетенциям по некоторым 

специальностям могут лишь возрастать; 

доминирование некоторых отраслей и сфер экономики. Структура рынка 

трудовых ресурсов существенно зависит от секторов экономики, которые 

развиваются в том или ином регионе. В России к числу наиболее трудоемких 

отраслей относятся атомная энергетика, тяжелая промышленность и 

станкостроение, сельское хозяйство, строительство, торговля, индустрия 

информационных технологий и сфера услуг; 

государственная политика. Государственное регулирование трудовых 

отношений влияет на структуру рынка трудовых ресурсов. Законы, нормативные 

акты и коллективные договоры устанавливают права и обязанности 

работодателей и работников, условия труда, защиту трудовых прав и социальные 

гарантии. Это может влиять на выбор и предпочтения работников и 
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работодателей в отношении определенных видов занятости и типов заключаемых 

контрактов; 

экономическая ситуация. Состояние экономики и конъюнктура рынка также 

существенно влияют на структуру рынка трудовых ресурсов. В периоды 

экономического роста и стабильности спрос на работников может возрастать, а 

безработица снижаться. Однако в условиях экономического спада или кризиса 

сокращается формирование и предложение рабочих мест и снижается уровень 

занятости; 

миграция рабочей силы. Миграция работников из других регионов или 

стран также влияет на структуру рынка трудовых ресурсов. При притоке 

мигрантов возможно изменение спроса на определенные виды работ, а также рост 

конкуренции на рынке; 

социокультурные факторы. Факторы, связанные с социально-культурной 

сферой, такие как изменение ценностей и предпочтений работников, их семейные 

и жизненные обстоятельства оказывают влияние на структуру рынка трудовых 

ресурсов, поскольку этими причинами может объясняться, к примеру, миграция. 

Структура рынка трудовых ресурсов в России динамична и постоянно 

меняется под влиянием вышеуказанных факторов. Она может различаться в 

разных регионах страны, в разных секторах экономики, а также в зависимости от 

текущей ситуации на рынке трудовых ресурсов. Понимание и анализ этих 

факторов помогают правительству, работодателям и работникам принимать 

решения и адаптироваться к изменениям на рынке трудовых ресурсов. 

Под рациональным распределением трудовых ресурсов внутри 

региональной социально-экономической системы нами понимается процесс 

достижения баланса (или стремление к балансу) между объемом подготовки 

выпускников заданных специальностей и направлений, который обеспечивает 

система подготовки профессиональных кадров региона, и объемом потребления 

региональной экономикой этой рабочей силы, переток кадров между различными 

секторами экономики региона при регулирующей функции рынка трудовых 
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ресурсов. Что касается рационального пространственного распределения 

трудовых ресурсов между регионами страны, оно необходимо, когда не 

обеспечивается рациональное распределение трудовых ресурсов внутри 

региональной экономической системы. В этом случае пытаются достичь баланса 

за счет привлечения недостающего объема кадров в экономику региона из других 

регионов, в которых наблюдается избыток кадров, либо наоборот, избыток 

рабочей силы перетекает в регионы с недостатком кадров соответствующих 

специальностей, что способствует преодолению разрыва в уровне экономического 

развития регионов России. 

3. Ситуация в области совершенствования структуры и качественного 

состава человеческого капитала в России поступательно улучшается с течением 

времени, уровень изменений индекса человеческого развития (ИЧР) имеет 

положительную тенденцию и существенных диспропорций по регионам не 

выявлено. Это дает основания исключить в долгосрочной перспективе усиление 

пространственной неоднородности в части трудовых ресурсов, а значит 

намечается положительная тенденция интенсивности освоения регионов страны. 

Однако прогнозы с учетом нынешней геополитической ситуации в стране могут 

изменить данную тенденцию, поэтому требуется поддержка государства в виде 

четкой программы развития регионов с индикативным мониторингом параметров 

устойчивости их развития. 

Сегодня особую значимость приобрело исследование устойчивого развития 

региональных экономических систем и проблем, связанных с этим процессом. 

Движение в направлении поиска ответов и преодоления вызовов, которые ставит 

данная задача, предполагает качественное улучшение макроэкономических 

показателей, трансформацию процессов производства и потребления через 

управление экономическими, социальными, экологическими и 

институциональными аспектами регионального развития страны во избежание 

перекосов их поступательного развития. В свою очередь, показатели, входящие в 

расчет индекса человеческого капитала, должны стать базой для определения 
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индикаторов устойчивого экономического развития регионов с возможностью их 

использования при разработке и проведении мониторинга потребности в 

профессиональных кадрах региональных экономических систем, а также 

формировании стратегий социально-экономического развития регионов РФ. 

4. Взаимосвязь трудовых ресурсов региона и системы подготовки 

профессиональных кадров определяется дифференциацией регионального 

развития и неравномерным доступом к получению профессионального 

образования в регионах страны, а также ограниченными возможностями 

трудоустройства в депрессивных регионах. Для преодоления сложившейся 

ситуации необходимо системно реализовать ряд мер экономического, 

институционально-инфраструктурного, социального и организационного 

характера.   

В качестве мер по преодолению ситуации неравенства доступа и 

ограниченных возможностей трудоустройства жителей депрессивных регионов 

целесообразно предложить:  

а) создание программ подготовки профессиональных кадров по всем видам 

экономической деятельности и их последующее совершенствование на основе 

принципов сотрудничества с бизнес-сообществом и в соответствии с 

требованиями региональных рынков трудовых ресурсов. 

б) выстраивание на регулярной основе взаимодействия профессорско-

преподавательского состава учреждений профессионального образования всех 

уровней и межрегиональных отраслевых (межотраслевых) объединений 

работодателей, по вопросам актуализации образовательных программ подготовки 

профессиональных кадров. 

в) построение четких принципов сотрудничества образовательных 

учреждений всех уровней с производственными предприятиями по направлениям 

приема студентов на прохождение различных видов практики, проведения 

практических тренингов в рамках освоения прикладных дисциплин, утверждения 
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совместных тем исследований, опытно-конструкторских разработок, внедрения 

инноваций и других совместных проектов. 

Сотрудничество с работодателями в актуализации образовательных 

программ и определении компетенций выпускников имеет ключевое значение для 

обеспечения их востребованности на рынке трудовых ресурсов. Важным является 

необходимость соблюдения гибкости и адаптации программ к постоянно 

меняющимся требованиям этого рынка в регионах. Серьезное негативное влияние 

на состояние регионального рынка трудовых ресурсов оказывает несоответствие 

специальностей выпускников организаций высшего и среднего 

профессионального образования перечню специальностей, которые им 

востребованы. Для улучшения взаимодействия субъектов рынка трудовых 

ресурсов и системы подготовки профессиональных кадров необходимо активное 

сотрудничество между образовательными учреждениями, работодателями и 

государственными органами. Такое взаимодействие включает в себя обновление 

учебных программ, повышение квалификации преподавателей, улучшение 

разнонаправленных связей между системой подготовки профессиональных 

кадров и рынком трудовых ресурсов, а также предоставление студентам больше 

практического опыта и возможностей для развития навыков и умений. 

5. Анализ ситуации на рынке трудовых ресурсов показал, что в стране 

существуют резервы обеспечения экономики профессиональными кадрами, но 

для этого необходим комплекс мер по корректировке существующих программ 

подготовки профессиональных кадров.  

Во-первых, необходимо повсеместно закрепить практику комбинированной 

подготовки студентов, особенно средних профессиональных учреждений, 

которые будут совмещать учебу с работой на производственном предприятии. 

Для студентов высшего профессионального образования также необходимо 

расширить целевую подготовку, ориентируясь на отрасли, остро нуждающиеся в 

кадрах. 
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Во-вторых, нужно расширять практику аттестации специалистов среднего и 

высшего профессионального образования с целью развития и укрепления их 

навыков и компетенций, поддержания актуальности знаний в условиях 

совокупности социальных вызовов и быстро меняющихся технологий. 

В-третьих, целесообразно распространить в регионах практику внедрения 

инновационных предприятий и научно-образовательных центров при 

университетах, которые будут представлять собой связующее звено так 

необходимой интеграции науки, образования и производства, где студенты 

смогут апробировать сгенерированные в процессе обучения идеи. 

В-четвертых, необходимо синхронизировать систему подготовки 

профессиональных кадров с потребностями регионов в рабочих и технических 

специальностях. Подобная практика должна носить межведомственный характер. 

Необходимо координировать совместную работу региональных органов власти по 

формированию прогноза потребности в профессиональных кадрах, по содействию 

развитию дуального обучения, сетевого взаимодействия, трудоустройства 

выпускников региональных образовательных учреждений. 

Указанные меры, в совокупности наложенные на реализацию региональных 

проектов появления новых производств и инициатив инвестиционно-

технологического развития, позволят стабилизировать социально-экономическую 

ситуацию в депрессивных регионах страны, создать предпосылки устойчивого 

развития за счет действенных механизмов привлечения и удержания кадров, 

действенного регулирования рынка трудовых ресурсов, эффективной подготовки 

и переподготовки кадров в системе подготовки профессиональных кадров. 

6. Подготовка профессиональных кадров – достаточно сложный процесс, 

требующий сочетания ряда условий для его успешной реализации. По нашему 

мнению, в его основе должны согласованно взаимодействовать: образовательный 

компонент (эффективная подготовка профильных специалистов); научный 

компонент (трансформация знаний в открытия и научно-технические разработки); 

производственный компонент (возможность воплощения в жизнь открытий и 
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разработок благодаря имеющимся навыкам и умениям). Формирование 

образовательно-научно-производственных сетей в регионах страны является 

такой возможностью интеграции образования, науки и производства. Они 

вовлекают в свою ось ведущие региональные учебные заведения, научные 

организации и производственные предприятия, а также иных бенефициаров: 

предпринимателей, инвесторов, региональные власти и т.д. Точкой притяжения 

таких сетей в регионах страны должны являться опорные университеты. 

Механизм обеспечения стабильности образовательно-научно-

производственных сетей связан с согласованием огромного числа разнородных 

целей всех участников. За счет них достигается взаимовыгодное сотрудничество и 

эффективность сетей. Согласование целей всех бенефициаров осуществляется 

посредством решения многофакторных экономико-математических задач. В 

работе предложена методика решения такой задачи, состоящей из анализа 

показателей региональной образовательно-научно-производственной сети, 

базирующаяся на взаимодействии принципа логического доминирования 

натуральных чисел и эмпирическом правиле Парето. Данная методика, в отличие 

от используемых ранее, в качестве альтернатив задействует множество вариантов 

построения сети, а в качестве критериев – показатели эффективности развития 

субъектов сети. 

Кроме того, за последние годы в различных регионах России выработан и 

реализован целый спектр стратегических решений, касающихся структурной 

реорганизации сетевого взаимодействия, отработаны на практике эффективные 

модели и механизмы территориальной организации трансфера инноваций и 

технологий, элементов и способов построения региональной системы подготовки 

профессиональных кадров. Систематизация полученного регионами опыта 

позволит выработать и реализовать единую стратегию государственной 

поддержки и распространения новаторских региональных практик, адекватных 

сбалансированному и устойчивому экономическому развитию регионов России. 
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7. Эффективность системы подготовки профессиональных кадров 

определяется уровнем инфраструктурного развития образовательной сферы 

региона, и в свою очередь оказывает воздействие на региональное экономическое 

развитие, то есть определяет его посредством совокупности внутренних и 

внешних факторов, ей присущих. 

К внутренним факторам можно отнести:  

общую структуру программы профессиональной подготовки по 

направлению и специальности;  

формы учебно-образовательной деятельности, практикуемые в рамках 

учреждений высшего и среднего профессионального образования;  

степень оснащенности материально-технической базы учреждения 

профессионального образования;  

деятельность по разработке и внедрению инновационных технологий и 

методов обучения;  

квалификация профессорско-преподавательского состава.  

К числу внешних факторов относим:  

уровень поддержки системы подготовки профессиональных кадров 

(включает финансовую, институциональную, информационную и другие виды 

поддержки со стороны органов региональной власти и государственных 

институтов);  

уровень социально-правового благополучия, позволяющий реализовывать 

принципы социального взаимодействия в системе подготовки профессиональных 

кадров;  

совокупность социо-культурных факторов, определяющих ценностные 

ориентиры обучающихся;  

уровень научно-технологического развития как индикатор актуализации 

отдельных областей знаний и изменения условий их приобретения. 

Совокупность внутренних и внешних факторов оказывает влияние на 

результат, а именно уровень квалификации профессиональных кадров, 
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подготовленных в рамках системы, которые, попав на рынок трудовых ресурсов 

будут определять экономическую эффективность отраслей региона посредством 

уровня и качества полученного образования.  

Таким образом, система подготовки профессиональных кадров создает два 

вида экономического эффекта. Первый вид экономического эффекта заключается 

в повышении уровня производительности за счет высокого качества подготовки 

кадров, второй вид состоит в оказании влияния на приращение регионального 

валового продукта путем материализации полученных знаний, навыков и 

компетенций (проекты, технологии, ноу-хау, способы управления и т.д.). 

8. Регулирование регионального экономического развития путем 

трансформации системы подготовки профессиональных кадров должно исходить 

из принципа комплексности межрегионального взаимодействия, базироваться на 

единой стратегии пространственного развития регионов страны, 

руководствоваться параметрами сбалансированности и устойчивости в 

достижении экономических результатов внедряемых образовательных проектов. 

Важным условием эффективности деятельности участников системы 

подготовки профессиональных кадров должно стать формирование нового 

поколения креативно и предпринимательски мыслящих специалистов с 

компетенциями, востребованными в современном информационном обществе, 

предполагающими поиск быстрых решений при активно генерируемых вызовах 

геополитического, финансово-экономического, социального характера. 

Возрастающая роль профессионального образования, его адаптивность к 

меняющимся экономическим условиям позволяют выработать целостное, 

комплексное представление о трансформации системы подготовки 

профессиональных кадров посредством создания гибких, модульных 

образовательных процессов, междисциплинарного обучения, призванных 

сформировать «специалистов будущего», обладающих широким кругозором, 

способных к творческой импровизации, принятию решений в условиях 

неопределенности. 



296 

Для формирования приоритетных направлений развития системы 

подготовки профессиональных кадров в регионах РФ наиболее целесообразным 

представляется обозначить конкретный круг целей, достижение которых должно 

осуществляться в соответствии с программами регионального экономического 

развития. В программах развития должны быть заложены индикаторы и 

механизмы мониторинга, а также показатели оценки эффективности реализации 

программы, что позволит выработать наиболее эффективные механизмы 

взаимодействия участников, создать необходимые структуры, координирующие и 

регулирующие такое взаимодействие. В конечном счете указанные меры 

нацелены на создание благоприятных условий для регионального экономического 

развития на основе совершенствования современной системы подготовки 

профессиональных кадров и нивелирования экономического и образовательного 

неравенства в регионах РФ. 

9. Ввиду отсутствия комплексной программы, отражающей кадровую 

потребность регионов, специфика происходящих в них социально-экономических 

процессов требует трансформации работы, связанной со сбором данных и 

выявлением тенденций развития тех или иных региональных социально-

экономических систем. Проведение качественного, систематического и 

комплексного мониторинга потребности регионов в профессиональных кадрах 

позволит нейтрализовать негативные сценарии развития ситуации на 

региональном рынке трудовых ресурсов, будет способствовать преодолению 

региональных диспропорций и устойчивому экономическому развитию регионов 

РФ.   

Мониторинг региональной потребности в профессиональных кадрах 

предусматривает на начальном этапе изучение спроса и предложения на трудовые 

ресурсы в рамках региональной социально-экономической системы и 

предполагает определение объема и структуры трудовых ресурсов в экономике 

региона, а также последующую оценку качественного и количественного состава 

трудовых ресурсов. В дальнейшем, предусматривает работу с выпускниками 
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учреждений высшего и среднего профессионального образования региона 

посредством анкетирования выпускников по вопросам трудоустройства, с 

фиксацией и определением потребностей экономики региона в трудовых ресурсах 

по отношению к выпускникам учебных заведений региона в разрезе учебной 

специальности, направления подготовки, профессии. 

Предложенный алгоритм мониторинга региональной потребности в 

профессиональных кадрах нацелен на выявление сильных и слабых сторон в 

региональной системе подготовки профессиональных кадров.  Реализация 

предусмотренных в нем этапов в комплексе позволит обеспечить бесперебойное 

воспроизводство кадров требуемой региону квалификации и подготовки, 

повысить востребованность выпускников и показатели их трудоустройства. 

Совершенствование механизма мониторинга кадровой потребности региона 

и распространение опыта его проведения на все регионы РФ будет способствовать 

не только удовлетворению потребности в кадрах, но и решит проблему 

нивелирования диспропорций рынка трудовых ресурсов, следовательно, будет 

способствовать поступательному региональному экономическому развитию. 

Реализация данного мониторинга позволит достигнуть максимального уровня 

трудоустроенных в регионе, удовлетворить спрос региональной экономики на 

трудовые ресурсы, обеспечить баланс объемов профессиональной подготовки 

кадров с потребностями регионального экономического развития. 

10. При нивелировании образовательных диспропорций в регионах РФ 

должна использоваться совокупность методов и подходов, нацеленных на 

получение объективной оценки показателей дифференциации регионов, таких как 

количество учреждений профессионального образования на тысячу жителей 

региона, уровень обеспеченности профессиональными кадрами отраслей и 

производств, количество трудоустроенных выпускников и т.д., выработку 

методологии их анализа, дальнейший учет полученных результатов при 

планировании государственных программ развития, ориентированных на рост и 

расширение образовательной инфраструктуры и кадрового потенциала регионов 
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страны. Сглаживание дифференциации регионов посредством использования 

современных методик подготовки профессиональных кадров, совершенствования 

и внедрения образовательных стандартов, отвечающих требованиям рынка 

трудовых ресурсов, должно осуществляться на комплексной и системной основе, 

с учетом особенностей отраслевой производственной структуры регионов страны. 

В исследовании предложены конкретные направления внедрения 

современных технологий и практик обучения, требующие активного 

распространения во всех регионах страны, кроме регионов-лидеров. К ним 

относятся: расширение доступа к онлайн-образованию в регионах-аутсайдерах, 

доступ к получению профессиональных квалификаций для всех возрастных групп 

населения от 15 лет, внедрение мобильных образовательных платформ, развитие 

технологий дистанционного обучения, оперативное реагирование на обновление 

технологий производства, методов и способов оказания услуг и текущие запросы 

работодателей, развитие цифровых компетенций профессиональных кадров, 

обмен опытом и сотрудничество с регионами-лидерами в части повышения 

многообразия траекторий профессионального развития. 

Внедрение данных направлений позволит преодолеть региональные 

образовательные разрывы и диспропорции между объемами профессиональной 

подготовки кадров и потребностями регионального экономического развития. 

11. Ощутимой проблемой в настоящее время является создание действенной 

методики планирования подготовки квалифицированных кадров в региональных 

образовательных учреждениях в соответствии с запросами реального сектора 

экономики. В качестве инструмента сглаживания региональных диспропорций 

национальной экономики в системе подготовки профессиональных кадров 

целесообразно использовать комплексный индикатор (N), позволяющий 

рассчитать соотношение объема учащихся в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования региона к объему промышленного производства 

в регионе.  С помощью данного индикатора становится возможным соотнести 

спрос на специалистов региона по направлениям подготовки и предложение со 
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стороны учреждений профессионального образования региона в разрезе 

отдельных отраслей. Соотношение показателей демонстрирует общую ситуацию 

с подготовкой кадров в регионах и свидетельствует об уровне их 

дифференциации в части подготовки профессиональных кадров. Воздействие на 

показатели, содержащиеся в индикаторе N, позволит осуществлять управление 

нивелированием региональных образовательно-кадровых диспропорций. 

На основании расчета индикатора N можно получить не только текущие, но 

и прогнозные значения, для чего необходима будет дополнительная информация 

о реализации изменений образовательной и производственно-промышленной 

стратегии в регионах РФ, политики достижения соответствия потребности 

региональной экономики в кадрах спектру направлении ̆ подготовки в каждом 

конкретном субъекте. Использование прогнозного инструмента анализа по 

развитию системы подготовки профессиональных кадров дает широкие 

возможности по разрешению вопросов и проблем формирования оптимальной 

структуры и объемов подготовки профессиональных кадров для отраслей 

экономики регионов, что усилит сбалансированность регионального развития в 

части обеспеченности субъектов РФ профессиональными кадрами и повысит 

устойчивость регионального экономического развития. 

12. Современное развитие системы подготовки профессиональных кадров в 

социально-экономических региональных системах характеризуется 

множественностью и вариативностью факторов, влияющих на выстраивание 

направлений развития и способов принятия решений субъектами образовательной 

деятельности. Использование математических моделей при принятии 

управленческих решений структурирует факторы, влияющие на них, и дает 

видение результатов принятия возможных альтернативных решений. 

Поиск методов принятия решений в условиях необходимости подготовки 

профессиональных кадров, востребованных на региональном рынке трудовых 

ресурсов, является вариативным процессом, остается в ведении самих 

образовательных учреждений и перспективен с точки зрения проведения 
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исследований по сопоставлению различных методов принятия решений при 

выявлении наиболее эффективных компетенций, осуществлении выбора тех 

направлений, которые дают максимальную отдачу при равных вложениях. 

Реализация предложенного в работе подхода к разработке критериев 

результативности основных направлений деятельности образовательных 

учреждений, основанного на комбинации математических методов, позволяет 

управлять процессом эффективного распределения ограниченных ресурсов 

учреждений высшего профессионального образования и оперативно 

корректировать диспропорции между объемами выпуска специалистов и 

запросами на них со стороны региональной экономики. 

13. На практике существует острая потребность в показателях, 

количественно характеризующих состояние подготовки профессиональных 

кадров в регионах. Смоделированная многофакторная функция анализа влияния 

этих факторов на эффективность системы подготовки профессиональных кадров 

позволяет получить обобщенный интегральный показатель, благодаря которому 

возможно осуществить количественную оценку уровня развития и 

функционирования системы подготовки профессиональных кадров в разрезе 

регионов, отобразить множественное воздействие самых различных векторов 

влияния на результирующий показатель и спрогнозировать тот или иной 

сценарий развития системы. 

На основе анализа методов прогнозирования развития системы подготовки 

профессиональных кадров в регионах РФ нами смоделирована и рассмотрена 

шестифакторная функция анализа влияния факторов на эффективность 

подготовки профессиональных кадров, которая с помощью метода аддитивной 

свертки была приведена к однофакторной модели. Это позволило получить 

обобщенный интегральный показатель, благодаря которому осуществлена 

количественная характеристика состояния системы подготовки 

профессиональных кадров в разрезе регионов, отображающая множественное 

воздействие большого числа факторов. 
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Основной задачей развития образовательной сферы в целом, и системы 

подготовки профессиональных кадров в частности, в связи с необходимостью 

преодоления дисбаланса на рынке трудовых ресурсов, является адекватная оценка 

образовательной деятельности учреждений системы подготовки 

профессиональных кадров в регионах. Кроме того, необходим постоянный 

мониторинг выявления причин отставания развития регионов от заявленных в 

региональных программах развития и разработка дальнейших рекомендаций по 

проведению политики образовательно-кадровой сбалансированности для 

выполнения целей и задач, стоящих перед региональной экономикой. 

14. Выявление регионов с неудовлетворительным уровнем обеспеченности 

кадрами и недостаточным воспроизводством квалифицированных кадров требует 

разработки системы классификации субъектов РФ по уровню образования и 

объему спроса на квалифицированные кадры в региональном и отраслевом 

разрезе. Для решения указанной цели необходимо использовать кластерный 

анализ, позволяющий рассматривать большой объем информации и сжимать 

огромные массивы данных, а также комплексные показатели, учитывающие 

несколько аспектов функционирования объекта исследования.  

С целью оценки уровня развития образовательной сферы и кадрового 

состояния регионов РФ предложен новый подход к построению интегрального 

показателя образовательно-кадрового состояния регионов, в основе которого 

лежит применение комплексной функции с аддитивной сверткой параметров 

рынка трудовых ресурсов (действительная часть) и показателей развития 

образовательных учреждений, функционирующих в образовательной сфере 

региона (мнимая часть).  

Базируясь на результатах экспертного метода, в качестве параметров были 

выбраны пять базовых показателей оценки рынка трудовых ресурсов и шесть 

показателей оценки развития образовательных учреждений, функционирующих в 

образовательной сфере региона. Для расчета оценки уровня образовательно-

кадрового состояния данные показатели были поделены на группы, и произведена 
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свертка каждой группы показателей в один обобщенный. По результатам 

кластерного анализа, проведенного на основании предложенного показателя 

образовательно-кадрового состояния, осуществлена классификация регионов по 

пяти кластерам. К первому кластеру отнесены регионы, требующие срочных мер 

воздействия для совершенствования образовательной сферы и удовлетворения 

спроса на квалифицированных специалистов, к пятому кластеру – регионы, в 

которых образовательных и кадровых проблем нет. Произведенная 

классификация позволит более конструктивно и качественно наметить политику в 

области развития системы подготовки профессиональных кадров с целью 

нивелирования имеющихся перекосов на региональном рынке трудовых ресурсов, 

что непосредственно скажется на повышении эффективности и стабилизации 

регионального развития. 

15. Реализация стратегии, адаптированной под ресурсный потенциал и 

задачи конкретного вуза, цели стратегии развития территории, даст возможность 

осуществить мероприятия, способствующие росту запаса экономической 

прочности данного региона за счет формирования действенного кадрового 

потенциала, обусловленного спецификой региона, окажет направленное 

воздействие на научно-техническое развитие региональной экономической 

системы.  

Реализация предложенной стратегии развития ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 

А. А. Кадырова» как опорного регионального университета позволяет реализовать 

все цели и задачи университета, будет способствовать развитию системы 

подготовки профессиональных кадров и формированию кадрового резерва 

Чеченской Республики, расширит сферы сотрудничества с большим кругом 

участников системы подготовки профессиональных кадров. Это также позволит 

достигнуть ряда сопутствующих результатов, в частности: научно-технического 

развития региона в целом, сохранения культурно-этнической локализации, 

формирования заинтересованности молодого поколения в сохранении традиций, 

ремесел, культурного наследия предков. Важным направлением развития 
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подготовки профессиональных кадров является совершенствование молодежной 

политики в части патриотического воспитания. Данная политика должна 

формироваться в процессе тщательного анализа существующих ценностных и 

идеологических установок, не противоречить свободному выражению 

политических позиций молодежи страны. Молодежная политика будет успешна в 

том случае, когда в её рамках будут работать принципы конкуренции для всех 

видов организаций, формирующих основные постулаты данной политики.  

Новый этап эволюции университета должен быть связан с активной 

реализацией стратегической программы развития ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 

А. А. Кадырова» как университета нового типа – эффективного, устойчивого, 

конкурентоспособного на региональном и национальном рынках. Основная цель 

развития вуза на ближайшие годы – занять ведущую роль в социально-

экономическом развитии Чеченской Республики, сконцентрировать в 

университете функции центрального ядра в региональной сети «образование – 

наука – производство». 

Учитывая ведущую роль ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А. А. Кадырова» в системе 

профессиональной подготовки кадров региона, а также то, что он является 

образовательным, научным и инновационным центром, необходимо принимать во 

внимание, что от качества подготовки университетом выпускников зависит 

эффективность развития отраслей всего региона и привлечение дополнительных 

объемов финансирования в региональную экономику. Влияя на различные 

аспекты общественной и экономической жизни, университеты способны 

содействовать региональному экономическому развитию, решению социально-

экономических задач регионального масштаба, достигая при этом высокой 

динамики роста показателей деятельности, как образовательного учреждения, так 

и всей региональной экономической системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Статистические данные по численности рабочей силы и численности 

занятых по субъектам РФ за 2015-2022 гг. 

Таблица А.1 – Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет по субъектам 

Российской Федерации (по данным выборочных обследований рабочей силы)1 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20221) 

Российская 

Федерация 
76587,5 76636,1 76108,5 76011,4 75225,7 74776,8 75222,4 74809,2 

Центральный 

федеральный  

округ 

21108,2 21281,6 21282,2 21337,6 21286,1 21184,5 21254,1 21120,6 

Белгородская 

область 
806,4 821,7 823,2 824,5 824,8 832,1 827,8 824,8 

Брянская область 624,4 624,6 612,3 609,6 593,8 582,8 588,3 579,9 

Владимирская 

область 
760,0 736,7 730,2 719,7 719,6 708,6 706,5 713,5 

Воронежская 

область 
1162,1 1165,0 1176,4 1183,1 1179,8 1167,0 1181,4 1184,5 

Ивановская область 548,1 536,1 541,9 524,8 515,9 513,6 525,8 517,6 

Калужская область 535,5 543,0 537,7 548,4 536,3 538,3 541,5 536,4 

Костромская 

область 
325,2 327,6 326,2 317,6 309,2 309,1 308,0 306,3 

Курская область 571,0 569,6 571,4 573,4 569,2 556,5 566,8 553,7 

Липецкая область 595,1 597,5 598,4 600,6 596,6 595,6 597,2 595,2 

Московская область 3937,7 3996,0 4078,5 4142,5 4177,2 4146,9 4133,4 4145,8 

Орловская область 385,3 384,5 378,5 367,8 345,6 348,2 349,2 343,1 

Рязанская область 538,1 538,4 539,1 525,9 532,7 515,5 518,9 526,5 

Смоленская область 530,1 518,8 520,6 508,4 480,9 476,4 479,9 480,5 

Тамбовская область 525,9 521,9 515,7 506,5 498,4 498,6 501,5 502,4 

Тверская область 704,3 688,6 686,4 683,4 672,5 654,4 644,5 634,6 

Тульская область 803,3 800,1 790,9 790,3 790,1 790,6 792,7 786,9 

Ярославская 

область 
688,5 677,6 668,4 662,8 647,8 648,4 658,4 641,0 

г. Москва 7067,5 7233,8 7186,4 7248,2 7295,7 7301,8 7332,4 7248,1 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

7604,2 7607,5 7557,4 7499,7 7460,2 7425,1 7473,2 7468,1 

Республика 

Карелия 
327,3 327,1 318,4 311,2 305,1 299,0 294,3 293,0 

 

 

                                                           
1 Составлена автором по данным: Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных 

обследований рабочей силы). 2022: Стат. сб. / Росстат. – M., 2022. – 12 с.; Трудовые ресурсы, занятость и 

безработица. – URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force#; Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов 

из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов не регулируемых Монреальским протоколом за 1990-

2020 гг. Часть 1. – URL: http://downloads.igce.ru/kadastr/RUS_NIR-2022_v1_rev.pdf.  
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Продолжение таблицы А.1 

Республика Коми 476,6 465,9 444,4 438,4 427,3 414,5 408,2 400,5 

Архангельская 
область 

610,7 593,3 588,8 573,2 556,6 542,8 551,0 546,3 

в том числе 
Ненецкий 
автономный округ 

22,8 23,4 22,1 22,1 22,7 21,8 23,2 24,3 

Архангельская 

область без 

автономного округа 

587,9 569,9 566,6 551,0 533,9 521,0 527,9 522,0 

Вологодская 

область 
610,9 610,7 585,1 576,5 565,3 570,3 556,1 550,9 

Калининградская 

область 
529,7 524,4 518,7 524,9 535,8 529,4 540,3 544,2 

Ленинградская 

область 
966,1 966,2 988,1 969,5 966,9 980,1 997,3 1054,7 

Мурманская 

область 
455,0 444,8 439,2 422,7 419,8 409,2 411,9 394,2 

Новгородская 

область 
326,1 321,3 315,3 309,8 301,6 287,7 297,8 286,5 

Псковская область 334,7 333,6 318,7 318,9 315,9 300,9 314,6 307,0 

г. Санкт-Петербург 2967,2 3020,3 3040,8 3054,6 3065,8 3091,2 3101,8 3090,9 

Южный 

федеральный 

округ 

8180,1 8166,3 8178,5 8206,7 8111,9 8147,2 8190,3 8190,1 

Республика Адыгея 201,8 201,9 200,1 200,6 200,6 201,5 202,0 202,5 

Республика 

Калмыкия 
144,5 144,9 140,0 137,8 132,6 135,3 134,6 135,0 

Республика Крым 964,0 901,1 915,5 901,5 917,4 924,1 927,2 911,1 

Краснодарский 

край 
2701,9 2738,9 2776,8 2816,3 2800,3 2813,9 2815,6 2785,2 

Астраханская 

область 
529,3 523,0 535,5 512,3 506,3 502,7 504,6 507,0 

Волгоградская 

область 
1308,0 1288,6 1270,1 1290,6 1240,0 1246,3 1246,1 1240,4 

Ростовская область 2131,6 2174,7 2138,4 2129,4 2093,7 2106,5 2129,2 2144,8 

г. Севастополь 199,0 193,2 202,0 218,3 221,0 217,0 231,0 264,1 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

4492,3 4535,1 4559,3 4639,1 4597,4 4500,6 4627,5 4717,4 

Республика 

Дагестан 
1300,9 1334,9 1359,8 1375,4 1377,3 1282,0 1365,8 1425,1 

Республика 

Ингушетия 
223,1 231,0 250,5 248,9 254,7 259,0 264,5 276,4 
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Продолжение таблицы А.1 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

427,1 431,7 433,2 448,2 443,1 452,4 450,2 448,9 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

217,4 215,1 209,7 213,6 202,8 203,6 211,8 217,1 

Республика 

Северная Осетия – 

Алания 

328,9 323,8 333,1 348,6 308,1 283,3 310,7 318,7 

Чеченская 

Республика 
617,8 621,1 621,2 629,1 631,3 652,0 651,7 652,0 

Ставропольский 

край 
1377,0 1377,5 1351,8 1375,4 1380,1 1368,4 1372,6 1379,2 

Приволжский 

федеральный 

округ 

15502,2 15457,3 15185,3 15041,9 14746,9 14623,9 14732,2 14612,6 

Республика 

Башкортостан 
2016,6 2011,3 1992,8 1951,4 1893,9 1898,3 1911,3 1916,5 

Республика  

Марий Эл 
359,1 352,3 346,8 330,6 332,9 324,9 329,9 322,8 

Республика 

Мордовия 
446,1 443,5 434,8 420,6 437,1 403,9 421,9 434,6 

Республика 

Татарстан 
2062,2 2058,2 2038,9 2031,2 2031,1 2021,8 2027,5 2024,0 

Удмуртская 

Республика 
820,5 806,5 788,7 781,2 761,4 769,1 759,6 738,7 

Чувашская 

Республика 
671,1 645,8 625,9 618,5 606,8 603,3 607,2 593,7 

Пермский край 1304,7 1313,2 1280,2 1262,9 1223,0 1230,1 1243,2 1217,2 

Кировская область 679,0 679,9 670,8 666,1 636,2 631,2 630,0 617,8 

Нижегородская 

область 
1763,7 1772,3 1771,1 1758,2 1751,5 1735,0 1736,5 1730,8 

Оренбургская 

область 
1011,7 1012,2 1003,4 1005,4 926,2 932,3 942,9 921,7 

Пензенская область 702,0 708,6 672,5 683,5 653,3 638,6 663,2 628,5 

Самарская область 1758,1 1758,5 1718,4 1711,2 1680,9 1673,8 1681,4 1662,9 

Саратовская 

область 
1256,9 1242,1 1199,6 1195,4 1201,7 1163,1 1168,2 1189,1 

Ульяновская 

область 
650,5 652,8 641,4 625,8 610,9 598,6 609,4 614,3 

Уральский 

федеральный 

округ 

6508,7 6447,9 6385,1 6358,7 6313,2 6278,3 6296,3 6183,1 

Курганская область 424,6 411,0 402,4 383,8 364,5 368,9 364,0 362,7 

Свердловская 

область 
2293,1 2230,1 2174,8 2145,2 2120,8 2105,2 2117,7 2083,4 
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Окончание таблицы А.1 
Тюменская область 1934,1 1956,6 1947,6 1956,5 1956,4 1951,1 1963,1 1953,4 

 в том числе 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра 

917,5 918,4 916,8 917,0 914,6 911,0 916,9 911,4 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
315,7 321,4 313,2 314,9 315,4 308,9 316,8 315,5 

Тюменская область 

без автономных 

округов 

700,9 716,9 717,6 724,5 726,4 731,2 729,3 726,5 

Челябинская 

область 
1856,9 1850,2 1860,3 1873,2 1871,4 1853,1 1851,5 1783,6 

Сибирский 

федеральный 

округ 

8821,6 8797,6 8645,4 8618,1 8501,8 8395,7 8433,7 8353,2 

Республика Алтай 99,7 98,6 98,5 96,1 94,9 98,6 97,2 94,9 

Республика Тыва 125,1 128,5 126,5 127,1 116,8 130,2 126,7 129,1 

Республика Хакасия 262,3 260,1 258,8 255,3 245,8 240,1 254,2 255,0 

Алтайский край 1180,4 1159,3 1131,3 1154,8 1136,0 1097,1 1109,8 1160,3 

Красноярский край 1500,8 1482,0 1494,2 1491,1 1479,3 1457,7 1460,1 1407,1 

Иркутская область 1259,4 1247,5 1209,2 1180,9 1164,7 1151,2 1146,9 1151,8 

Кемеровская 

область 
1376,2 1371,7 1336,7 1316,2 1289,0 1274,7 1262,7 1245,3 

Новосибирская 

область 
1441,1 1453,2 1428,2 1427,3 1423,9 1391,0 1428,4 1393,0 

Омская область 1050,3 1047,6 1029,2 1022,2 1010,6 1018,5 1001,3 983,1 

Томская область 526,5 549,2 532,9 547,2 540,7 536,6 546,3 533,5 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

4370,2 4342,6 4315,5 4309,5 4208,2 4221,3 4215,1 4164,1 

Республика Бурятия 458,2 452,0 441,3 454,5 432,5 426,4 432,8 425,6 

Республика Саха 

(Якутия) 
501,3 489,7 497,8 499,1 500,5 499,9 499,8 501,3 

Забайкальский край 535,7 535,1 534,7 531,8 524,8 523,8 522,6 509,2 

Камчатский край 188,9 183,1 178,8 178,8 181,3 180,8 180,1 177,2 

Приморский край 1056,6 1049,3 1035,6 1036,5 994,2 998,7 1000,0 981,8 

Хабаровский край 727,9 734,0 733,1 725,8 700,7 719,4 709,4 703,8 

Амурская область 411,8 414,0 413,6 409,3 407,4 402,7 401,7 402,0 

Магаданская 

область 
93,3 90,4 90,9 87,5 85,1 85,5 86,5 83,4 

Сахалинская 

область 
279,8 278,2 276,2 276,6 273,1 275,4 274,3 273,0 

Еврейская 

автономная область 
84,6 84,5 82,4 79,2 77,4 78,0 76,8 76,8 

Чукотский 

автономный округ 
32,2 32,3 31,3 30,4 31,0 30,8 31,1 30,0 

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), 

Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям. 
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Таблица А.2 – Численность занятых в возрасте 15-72 лет по субъектам 

Российской Федерации (по данным выборочных обследований рабочей силы)1
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20221) 

Российская 

Федерация 
72323,6 72392,6 72142,0 72354,4 71764,5 70460,8 71597,7 71861,0 

Центральный 

федеральный 

округ 

20363,3 20526,6 20591,0 20717,7 20674,5 20357,9 20512,6 20490,6 

Белгородская 
область 

773,6 789,2 791,1 791,9 792,8 791,5 793,3 794,2 

Брянская область 595,4 595,9 585,2 585,7 571,3 559,5 568,2 561,2 

Владимирская 
область 

717,7 695,7 694,9 685,9 690,5 669,0 679,0 695,1 

Воронежская 
область 

1110,1 1112,8 1125,2 1139,8 1137,9 1116,7 1136,1 1143,5 

Ивановская область 517,2 506,3 516,5 502,6 496,5 485,7 502,1 501,3 

Калужская область 512,5 520,3 516,1 527,0 516,5 512,9 519,9 515,4 

Костромская 
область 

307,9 309,5 308,9 303,2 296,6 292,0 294,5 296,0 

Курская область 547,0 545,1 547,9 550,3 546,7 529,4 544,1 537,2 

Липецкая область 571,0 573,9 575,3 577,7 574,3 569,9 571,9 573,4 

Московская область 3808,4 3862,8 3948,2 4032,2 4063,3 3997,3 3994,3 4016,0 

Орловская область 361,4 359,8 353,9 349,6 327,1 326,9 332,9 329,5 

Рязанская область 513,0 514,7 517,1 503,9 511,6 487,8 498,3 511,2 

Смоленская область 497,3 487,4 490,7 482,2 455,6 451,2 455,7 463,8 

Тамбовская область 501,6 498,3 493,3 485,9 478,8 475,8 481,7 486,0 

Тверская область 665,1 648,6 655,4 655,6 645,8 625,5 619,2 610,7 

Тульская область 770,0 767,2 760,2 759,7 760,2 755,5 762,6 758,7 

Ярославская 
область 

651,7 632,5 624,3 626,4 612,7 601,0 619,4 609,1 

г. Москва 6942,3 7106,8 7086,8 7158,1 7196,2 7110,2 7139,5 7088,4 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

7244,2 7256,7 7237,4 7205,3 7195,2 7051,0 7184,8 7225,9 

Республика 
Карелия 

298,6 296,9 291,0 284,2 282,4 273,0 274,8 276,0 

Республика Коми 443,5 425,5 409,6 406,4 398,3 382,3 379,7 373,6 

Архангельская 
область 

568,9 551,1 550,8 536,4 521,6 502,6 514,8 515,6 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Составлена автором по данным: Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных 

обследований рабочей силы). 2022: Стат. сб. / Росстат. – M., 2022. – 12 с.; Трудовые ресурсы, занятость и 

безработица. – URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force#; Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов 

из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов не регулируемых Монреальским протоколом за 1990-

2020 гг. Часть 1. – URL: http://downloads.igce.ru/kadastr/RUS_NIR-2022_v1_rev.pdf. 
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Продолжение таблицы А.2 
в том числе  
Ненецкий 
автономный округ 

21,0 21,4 20,4 20,3 20,9 19,9 21,5 22,5 

Архангельская 
область без  
автономного округа 

547,8 529,8 530,4 516,1 500,7 482,6 493,3 493,1 

Вологодская 
область 

569,1 570,5 554,2 547,2 539,9 535,3 530,1 532,1 

Калининградская 

область 
499,2 493,0 491,8 500,2 512,0 498,1 513,2 527,2 

Ленинградская 

область 
917,2 921,9 943,0 929,7 929,5 928,2 960,4 1019,9 

Мурманская 

область 
419,7 410,5 408,3 393,8 396,9 377,7 387,9 375,4 

Новгородская 

область 
311,3 305,7 300,4 296,8 290,6 271,0 285,6 277,6 

Псковская область 311,5 311,3 297,9 300,8 299,9 281,7 299,7 294,6 

г. Санкт-Петербург 2905,3 2970,5 2990,5 3009,9 3024,0 3001,2 3038,6 3034,1 

Южный 

федеральный 

округ 

7634,1 7645,7 7684,4 7747,9 7682,1 7648,7 7770,4 7855,2 

Республика Адыгея 184,1 183,7 182,5 183,3 184,1 184,5 185,2 188,0 

Республика 

Калмыкия 
129,1 129,5 126,1 124,4 120,4 122,3 122,5 124,1 

Республика Крым 894,8 839,4 857,2 847,8 866,0 865,6 873,8 865,4 

Краснодарский 

край 
2539,4 2579,4 2619,0 2670,9 2665,2 2653,8 2673,9 2686,9 

Астраханская 

область 
489,7 483,0 495,5 473,6 467,8 463,3 465,7 471,3 

Волгоградская 

область 
1213,3 1200,6 1193,3 1218,7 1173,8 1151,9 1184,6 1196,9 

Ростовская область 2001,3 2048,8 2018,1 2020,2 1992,5 2000,2 2043,5 2068,9 

г. Севастополь 182,5 181,3 192,8 209,0 212,4 207,1 221,4 253,8 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

3993,5 4035,4 4058,0 4148,2 4089,0 3875,4 4052,1 4229,1 

Республика 

Дагестан 
1160,6 1188,8 1196,4 1215,4 1198,0 1080,4 1159,4 1251,9 

Республика 

Ингушетия 
155,0 161,2 183,0 182,6 186,6 181,4 182,3 197,1 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

383,9 387,2 387,9 401,2 395,4 385,5 397,4 404,2 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

184,6 184,2 181,4 187,7 179,0 173,4 185,6 195,7 
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Продолжение таблицы А.2 
Республика 

Северная Осетия – 

Алания 

298,3 291,9 293,7 312,1 270,6 239,5 268,9 280,7 

Чеченская 

Республика 
512,0 523,0 534,1 542,8 546,4 531,4 557,4 580,1 

Ставропольский 

край 
1299,2 1299,2 1281,6 1306,5 1313,2 1283,8 1301,0 1319,5 

Приволжский 

федеральный 

округ 

14759,0 14710,4 14471,0 14377,4 14127,1 13869,2 14126,8 14130,6 

Республика 

Башкортостан 
1893,3 1895,4 1881,3 1855,4 1810,2 1786,6 1828,1 1851,4 

Республика  

Марий Эл 
340,0 331,0 325,5 314,0 317,6 302,9 312,3 311,1 

Республика 

Мордовия 
427,2 424,7 416,3 402,9 418,7 382,2 404,2 419,0 

Республика 

Татарстан 
1980,2 1980,8 1968,2 1963,5 1964,6 1948,1 1974,0 1977,7 

Удмуртская 

Республика 
779,6 764,2 750,6 743,5 728,7 720,9 725,5 717,1 

Чувашская 

Республика 
637,9 611,8 594,0 587,3 578,5 566,7 578,2 574,5 

Пермский край 1223,0 1236,7 1202,7 1195,2 1160,0 1159,6 1186,2 1175,3 

Кировская область 642,8 643,5 635,2 631,9 605,8 597,2 599,1 594,5 

Нижегородская 

область 
1688,6 1696,0 1695,9 1685,2 1680,1 1655,0 1663,3 1660,3 

Оренбургская 

область 
962,9 962,2 957,7 960,7 885,1 876,9 898,6 889,4 

Пензенская область 669,1 675,9 642,0 653,1 625,0 606,3 635,2 605,1 

Самарская область 1698,0 1686,7 1646,2 1647,4 1615,3 1599,3 1623,2 1618,0 

Саратовская 

область 
1197,8 1178,5 1142,2 1135,0 1149,7 1098,1 1115,7 1148,7 

Ульяновская область 618,5 623,1 613,1 602,3 587,9 569,5 583,2 588,6 

Уральский 

федеральный 

округ 

6103,0 6055,0 6029,9 6058,1 6042,3 5930,1 6028,4 5979,7 

Курганская область 392,8 376,6 365,7 353,2 336,1 338,4 336,1 339,3 

Свердловская 

область 
2143,7 2092,4 2056,0 2042,2 2031,6 1983,0 2031,7 2011,4 

Тюменская область 1839,0 1866,3 1871,5 1894,8 1898,3 1881,3 1900,6 1901,0 

в том числе 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра 

877,0 876,7 886,8 894,2 892,2 883,8 893,1 892,9 
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Окончание таблицы А.2 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
304,4 312,9 303,3 308,4 309,3 301,6 310,3 310,2 

Тюменская область 

без автономных 

округов 

657,6 676,7 681,4 692,2 696,8 695,9 697,2 697,9 

Челябинская 

область 
1727,5 1719,7 1736,8 1767,9 1776,3 1727,3 1760,0 1727,9 

Сибирский 

федеральный 

округ 

8165,7 8117,5 8042,9 8061,6 8000,1 7781,1 7946,9 7987,4 

Республика Алтай 90,0 86,8 86,7 85,3 84,5 84,8 85,6 85,6 

Республика Тыва 101,9 107,2 103,3 108,3 102,4 106,7 107,6 116,8 

Республика Хакасия 246,9 243,8 246,0 242,1 231,0 219,3 238,0 246,5 

Алтайский край 1085,6 1059,6 1053,1 1084,5 1069,9 1032,4 1049,2 1117,2 

Красноярский край 1407,4 1391,8 1408,9 1417,9 1412,7 1369,9 1408,2 1369,0 

Иркутская область 1156,3 1137,3 1103,9 1091,6 1087,9 1062,5 1078,1 1094,1 

Кемеровская 

область 
1270,7 1264,0 1241,7 1235,2 1218,2 1189,3 1194,1 1193,8 

Новосибирская 

область 
1342,2 1345,6 1343,1 1331,1 1337,0 1298,1 1341,0 1327,6 

Омская область 978,6 971,9 957,0 952,8 945,3 927,9 935,8 930,8 

Томская область 486,1 509,5 499,1 512,7 511,2 490,2 509,3 506,1 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

4060,8 4045,3 4027,5 4038,1 3954,1 3947,3 3975,8 3962,4 

Республика Бурятия 415,9 408,5 398,9 412,3 392,7 381,4 391,5 394,2 

Республика Саха 

(Якутия) 
464,5 454,6 462,3 464,6 466,1 462,9 465,4 468,9 

Забайкальский край 480,0 477,5 477,3 477,3 476,2 472,4 473,8 464,7 

Камчатский край 180,4 175,5 171,2 170,1 174,5 173,9 173,9 172,0 

Приморский край 983,2 986,5 979,3 980,8 942,7 944,0 957,8 948,3 

Хабаровский край 689,0 697,4 697,5 698,5 673,9 690,6 687,5 685,4 

Амурская область 387,7 389,4 389,3 386,5 385,5 378,7 381,0 385,2 

Магаданская 

область 
89,3 86,4 86,1 83,1 81,2 80,7 82,3 80,0 

Сахалинская 

область 
262,0 260,5 259,7 261,9 258,9 260,1 259,9 261,4 

Еврейская 

автономная область 
77,9 77,6 75,5 73,6 72,6 73,1 72,4 72,8 

Чукотский 

автономный округ 
30,9 31,2 30,4 29,5 29,9 29,5 30,3 29,4 

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), 

Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям. 
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Таблица А.3 – Динамика индекса человеческого развития (ИЧР) российских 

регионов в период 2015-2022 гг.1 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Российская Федерация 0,812 0,815 0,819 0,822 0,824 0,825 0,861 0,869 

Центральный федеральный 

округ 
0,827 0,831 0,842 0,847 0,853 0,848 0,856 0,864 

Белгородская область 0,859 0,863 0,874 0,877 0,882 0,880 0,884 0,892 

Брянская область 0,803 0,809 0,816 0,822 0,830 0,829 0,835 0,847 

Владимирская область 0,806 0,812 0,821 0,825 0,835 0,833 0,838 0,847 

Воронежская область 0,837 0,836 0,848 0,853 0,859 0,856 0,862 0,869 

Ивановская область 0,790 0,793 0,801 0,805 0,812 0,811 0,819 0,825 

Калужская область 0,825 0,832 0,844 0,851 0,858 0,852 0,859 0,864 

Костромская область 0,810 0,810 0,820 0,826 0,830 0,828 0,833 0,838 

Курская область 0,840 0,837 0,846 0,851 0,856 0,849 0,855 0,864 

Липецкая область 0,824 0,844 0,854 0,861 0,862 0,852 0,864 0,870 

Московская область 0,837 0,846 0,855 0,860 0,866 0,854 0,871 0,882 

Орловская область 0,826 0,827 0,838 0,841 0,850 0,845 0,852 0,864 

Рязанская область 0,826 0,830 0,842 0,844 0,849 0,843 0,854 0,860 

Смоленская область 0,806 0,808 0,823 0,826 0,834 0,830 0,839 0,844 

Тамбовская область 0,828 0,829 0,837 0,842 0,846 0,838 0,845 0,856 

Тверская область 0,801 0,807 0,821 0,827 0,833 0,828 0,835 0,840 

Тульская область 0,820 0,825 0,836 0,845 0,849 0,845 0,850 0,858 

Ярославская область 0,836 0,836 0,847 0,852 0,858 0,854 0,860 0,871 

г. Москва 0,917 0,920 0,931 0,936 0,940 0,941 0,948 0,959 

Северо-Западный 

федеральный округ 
0,853 0,859 0,868 0,875 0,881 0,850 0,861 0,872 

Республика Карелия 0,813 0,819 0,829 0,834 0,841 0,848 0,856 0,867 

Республика Коми 0,847 0,845 0,859 0,864 0,866 0,860 0,867 0,878 

Архангельская область 0,823 0,823 0,825 0,842 0,843 0,831 0,839 0,851 

Ненецкий автономный округ 0,886 0,888 0,903 0,892 0,899 0,890 0,898 0,900 

Вологодская область 0,830 0,827 0,838 0,846 0,850 0,843 0,848 0,854 

Калининградская область 0,823 0,834 0,844 0,850 0,855 0,850 0,862 0,878 

Ленинградская область 0,818 0,823 0,831 0,840 0,845 0,841 0,853 0,869 

Мурманская область 0,829 0,832 0,839 0,842 0,849 0,842 0,854 0,867 

Новгородская область 0,825 0,825 0,829 0,831 0,835 0,829 0,836 0,846 

Псковская область 0,784 0,791 0,800 0,805 0,813 0,809 0,819 0,824 

г. Санкт-Петербург 0,896 0,901 0,906 0,913 0,918 0,912 0,927 0,938 

Южный федеральный 

округ 
0,808 0,819 0,831 0,838 0,843 0,814 0,831 0,846 

Республика Адыгея 0,798 0,803 0,815 0,823 0,828 0,793 0,819 0,830 

 

 

                                                           
1 Составлена автором по данным: Аналитическая записка «Индекс человеческого развития в России: региональные 

различия», декабрь 2021 / Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. – URL: ac.gov.ru›uploads/2-

Publications/analitika/2022; Тумаров Т.Ф. Тенденции развития человеческого капитала, ресурсов и потенциала в 

России // Human Progress. – 2023. – Т. 9, Вып. 1. – С. 15-26.; Мельничук М.В., Грузина Ю.М. Пространственное 

распределение человеческого капитала в регионах России: оценка изменений // Проблемы экономики и 

юридической практики. – 2021. – № 4. – С. 16-27; Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из 

источников и абсорбции поглотителями парниковых газов не регулируемых Монреальским протоколом за 1990-

2020 гг. Часть 1. – URL: http://downloads.igce.ru/kadastr/RUS_NIR-2022_v1_rev.pdf. 
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Продолжение таблицы А.3 
Республика Калмыкия 0,800 0,821 0,830 0,835 0,842 0,805 0,826 0,845 

Республика Крым 0,778 0,789 0,801 0,806 0,813 0,784 0,803 0,816 

Краснодарский край 0,834 0,839 0,850 0,856 0,855 0,837 0,846 0,858 

Астраханская область 0,834 0,837 0,854 0,869 0,874 0,839 0,854 0,876 

Волгоградская область 0,825 0,829 0,840 0,844 0,848 0,830 0,834 0,850 

Ростовская область 0,822 0,828 0,839 0,845 0,850 0,832 0,847 0,855 

г. Севастополь 0,776 0,803 0,819 0,829 0,832 0,789 0,817 0,840 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
0,792 0,798 0,806 0,812 0,817 0,803 0,817 0,821 

Республика Дагестан 0,805 0,808 0,814 0,821 0,827 0,812 0,823 0,827 

Республика Ингушетия 0,789 0,794 0,803 0,813 0,820 0,798 0,817 0,821 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
0,781 0,793 0,800 0,807 0,811 0,799 0,811 0,818 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
0,784 0,787 0,798 0,804 0,810 0,792 0,810 0,815 

Республика  

Северная Осетия – Алания 
0,809 0,818 0,825 0,827 0,832 0,815 0,830 0,833 

Чеченская Республика 0,765 0,776 0,785 0,788 0,793 0,783 0,798 0,802 

Ставропольский край 0,809 0,811 0,820 0,824 0,828 0,821 0,829 0,834 

Приволжский федеральный 

округ 
0,825 0,828 0,839 0,844 0,850 0,835 0,847 0,857 

Республика Башкортостан 0,822 0,826 0,834 0,844 0,848 0,829 0,842 0,852 

Республика Марий Эл 0,810 0,810 0,823 0,823 0,830 0,818 0,823 0,841 

Республика Мордовия 0,818 0,824 0,836 0,839 0,844 0,831 0,839 0,852 

Республика Татарстан 0,866 0,871 0,882 0,890 0,897 0,879 0,885 0,901 

Удмуртская Республика 0,835 0,836 0,847 0,855 0,859 0,842 0,853 0,864 

Чувашская Республика 0,809 0,811 0,823 0,827 0,835 0,818 0,826 0,842 

Пермский край 0,829 0,831 0,843 0,849 0,854 0,836 0,848 0,855 

Кировская область 0,813 0,816 0,827 0,827 0,832 0,822 0,829 0,841 

Нижегородская область 0,823 0,830 0,843 0,846 0,854 0,837 0,848 0,860 

Оренбургская область 0,832 0,836 0,843 0,855 0,860 0,843 0,859 0,863 

Пензенская область 0,820 0,821 0,830 0,835 0,843 0,829 0,843 0,851 

Самарская область 0,836 0,841 0,852 0,862 0,866 0,851 0,867 0,872 

Саратовская область 0,821 0,826 0,836 0,840 0,844 0,833 0,848 0,854 

Ульяновская область 0,811 0,818 0,829 0,830 0,839 0,825 0,843 0,852 

Уральский федеральный 

округ 
0,853 0,856 0,866 0,870 0,873 0,865 0,878 0,887 

Курганская область 0,796 0,797 0,811 0,810 0,815 0,804 0,823 0,834 

Свердловская область 0,839 0,842 0,856 0,860 0,864 0,852 0,861 0,868 

Тюменская область 0,869 0,870 0,863 0,891 0,891 0,887 0,892 0,899 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра 
0,898 0,905 0,910 0,910 0,914 0,912 0,921 0,931 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
0,888 0,890 0,907 0,901 0,902 0,894 0,912 0,924 

Челябинская область 0,829 0,833 0,846 0,849 0,852 0,843 0,859 0,867 

Сибирский федеральный 

округ 
0,814 0,818 0,830 0,836 0,838 0,835 0,846 0,852 

Республика Алтай 0,781 0,789 0,796 0,799 0,800 0,798 0,804 0,811 

Республика Тыва 0,741 0,752 0,771 0,778 0,787 0,781 0,792 0,803 
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Окончание таблицы А.3 
Республика Хакасия 0,808 0,818 0,828 0,838 0,839 0,828 0,844 0,848 

Алтайский край 0,803 0,802 0,808 0,811 0,815 0,813 0,827 0,832 

Красноярский край 0,846 0,847 0,858 0,867 0,873 0,866 0,878 0,885 

Иркутская область 0,823 0,829 0,843 0,849 0,852 0,853 0,863 0,871 

Кемеровская область 0,813 0,813 0,829 0,834 0,828 0,823 0,835 0,843 

Новосибирская область 0,838 0,839 0,850 0,856 0,862 0,858 0,869 0,874 

Омская область 0,836 0,838 0,847 0,852 0,855 0,856 0,867 0,872 

Томская область 0,852 0,856 0,865 0,874 0,871 0,873 0,877 0,880 

Дальневосточный 

федеральный округ 
0,815 0,819 0,831 0,834 0,839 0,836 0,844 0,853 

Республика Бурятия 0,796 0,795 0,802 0,807 0,810 0,802 0,808 0,816 

Республика Саха (Якутия) 0,853 0,859 0,868 0,882 0,886 0,884 0,896 0,899 

Забайкальский край 0,785 0,789 0,803 0,803 0,804 0,797 0,805 0,820 

Камчатский край 0,806 0,814 0,826 0,834 0,838 0,833 0,841 0,853 

Приморский край 0,809 0,820 0,828 0,832 0,836 0,830 0,839 0,844 

Хабаровский край 0,816 0,822 0,831 0,840 0,839 0,835 0,844 0,848 

Амурская область 0,799 0,805 0,812 0,816 0,822 0,823 0,830 0,847 

Магаданская область 0,846 0,854 0,859 0,866 0,871 0,873 0,881 0,890 

Сахалинская область 0,874 0,867 0,881 0,886 0,889 0,885 0,890 0,898 

Еврейская автономная 

область 
0,762 0,766 0,793 0,791 0,788 0,786 0,798 0,804 

Чукотский автономный округ 0,823 0,820 0,833 0,814 0,846 0,845 0,851 0,863 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Данные промежуточных расчетов исследования устойчивости 

региональных социально-экономических систем 

Таблица Б.1 – Рейтинг регионов РФ по активности пользования сетью Интернет1 

№ 

п/п 

Регион Доля жителей, пользовавшихся интернетом 

по годам, % 

2019 2020 2021 

1 Ямало-Ненецкий АО 96,6 99,99 99,98 

2 Ханты-Мансийский АО 91,2 98,99 95,76 

3 Чукотский АО 91,2 98,93 95,76 

4 Республика Татарстан 89,6 98,45 97,08 

5 Московская область 89,2 98,31 95,34 

6 Санкт-Петербург 87,5 97,76 91,88 

7 Тюменская область 87,4 97,45 91,77 

8 Москва 86,4 99,36 90,72 

9 Мурманская область 85 97,75 89,25 

10 Ненецкий АО 84,5 97,18 88,73 

11 Республика Северная Осетия – Алания 84,3 96,95 88,52 

12 Республика Тыва 83,8 96,37 87,99 

13 Магаданская область 83,7 96,26 87,89 

14 Республика Саха (Якутия) 83,4 95,91 87,57 

15 Самарская область 81 93,15 85,05 

16 Севастополь 80,6 88,66 84,63 

17 Республика Калмыкия 80,3 88,33 84,32 

18 Республика Бурятия 80,2 88,22 84,21 

19 Кабардино-Балкарская Республика 80,1 88,11 84,11 

20 Ставропольский край 79,7 87,67 83,69 

21 Камчатский край 79,7 87,67 83,69 

22 Республика Дагестан 79,6 87,56 83,58 

23 Краснодарский край 79,5 87,45 83,48 

24 Приморский край 79,5 87,45 83,48 

25 Амурская область 79,5 87,45 83,48 

26 Республика Марий Эл 79,4 87,34 83,37 

27 Ивановская область 78,5 86,35 82,43 

28 Липецкая область 78,5 86,35 82,43 

29 Хабаровский край 78,5 86,35 82,43 

30 Калининградская область 78,4 86,24 82,32 

31 Ростовская область 78,4 86,24 82,32 

32 Республика Башкортостан 78,2 86,02 82,11 

33 Республика Алтай 77,7 85,47 81,59 

34 Тульская область 77,6 85,36 81,48 

35 Челябинская область 77,6 85,36 81,48 

36 Республика Хакасия 77,6 89,24 81,48 

37 Республика Крым 77,4 89,01 81,27 

38 Красноярский край 77,4 89,01 81,27 

39 Томская область 77,4 89,01 81,27 

 

                                                           
1 Составлена автором по данным: Рейтинг регионов России по активности пользования интернетом. – URL: 

https://d-russia.ru/rejting-regionov-rossii-po-aktivnosti-polzovaniya-internetom.html?ysclid=lnohnrbj6o372601348; 

Росстат назвал самые вовлеченные в интернет-пространство регионы. – URL: https://news.ru/russia/internet-regiony.  
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Продолжение таблицы Б.1 

№ 

п/п 

 

Регион 

 

Доля жителей, пользовавшихся интернетом 

по годам, % 

2019 2020 2021 

40 Астраханская область 77,3 88,90 81,17 

41 Республика Коми 77,1 88,67 80,96 

42 Республика Ингушетия 76,9 88,44 80,75 

43 Республика Карелия 76,2 87,63 80,01 

44 Оренбургская область 76,2 87,63 80,01 

45 Курская область 75,8 87,17 79,59 

46 Ленинградская область 75,8 87,17 79,59 

47 Новосибирская область 75,8 87,17 79,59 

48 Саратовская область 75,5 86,83 79,28 

49 Волгоградская область 75,4 86,71 79,17 

50 Тверская область 75,3 86,60 79,07 

51 Смоленская область 75,2 86,48 78,96 

52 Архангельская область 75 86,25 78,75 

53 Тамбовская область 74,9 86,14 78,65 

54 Иркутская область 74,8 86,02 78,54 

55 Сахалинская область 74,7 85,91 78,44 

56 Омская область 74,6 85,79 78,33 

57 Свердловская область 74,4 85,56 78,12 

58 Пензенская область 74,2 85,33 77,91 

59 Алтайский край 74,2 85,33 77,91 

60 Кемеровская область 74,2 85,33 77,91 

61 Карачаево-Черкесская Республика 73,7 84,76 77,39 

62 Вологодская область 73,4 84,41 77,07 

63 Удмуртская Республика 73,4 84,41 77,07 

64 Белгородская область 73,3 84,30 76,97 

65 Ярославская область 73,3 84,30 76,97 

66 Забайкальский край 73,3 84,30 76,97 

67 Воронежская область 73,1 84,07 76,76 

68 Пермский край 73,1 84,07 76,76 

69 Еврейская автономная область 73,1 84,07 76,76 

70 Нижегородская область 73 83,95 76,65 

71 Псковская область 71,9 82,69 75,50 

72 Брянская область 71,7 82,46 75,29 

73 Костромская область 71,6 82,34 75,18 

74 Владимирская область 71,4 82,11 74,97 

75 Калужская область 71,2 81,88 74,76 

76 Республика Адыгея (Адыгея) 71,2 81,88 74,76 

77 Республика Мордовия 70,3 80,85 73,82 

78 Курганская область 69,4 79,81 72,87 

79 Чеченская Республика 69,1 79,47 72,56 

80 Новгородская область 68,6 78,89 72,03 

81 Кировская область 68,6 78,89 72,03 

82 Ульяновская область 67,1 77,17 70,46 

83 Чувашская Республика – Чувашия 66,8 76,82 70,14 

84 Рязанская область 65,6 75,44 68,88 

85 Орловская область 65,3 75,10 68,57 
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Таблица Б.2 – Расчетные данные по показателям приведенного контингента 

учащихся образовательных учреждений регионов (s), объема производства 

в регионе по отрасли (P), нормированному индикатору дифференциации 

регионального отраслевого спроса на кадры (N)1
 

Регион Показатели 
S P N 

Центральный федеральный округ 
г. Москва 2,655 1,562 1,7 
Белгородская область 1,604 1,234 1,3 
Брянская область 2,166 1,354 1,6 
Владимирская область 2,210 1,842 1,2 
Воронежская область 2,691 1,682 1,6 
Ивановская область 1,445 1,032 1,4 
Калужская область 1,415 1,286 1,1 
Костромская область 1,228 1,116 1,1 
Курская область 1,786 1,984 0,9 
Липецкая область 1,483 1,854 0,8 
Московская область 0,993 1,986 0,5 
Орловская область 1,327 1,206 1,1 
Рязанская область 0,868 0,964 0,9 
Смоленская область 1,276 1,276 1,0 
Тамбовская область 2,178 1,452 1,5 
Тверская область 2,422 1,863 1,3 
Тульская область 2,176 1,554 1,4 
Ярославская область 1,779 1,369 1,3 

Северо-Западный федеральный округ 
Архангельская область 1,591 1,224 1,3 
Вологодская область 0,793 0,793 1,0 
Калининградская область 1,329 1,208 1,1 
Ленинградская область 0,565 1,883 0,3 
Мурманская область 0,907 0,756 1,2 
Новгородская область 0,782 1,304 0,6 
Псковская область 1,379 1,254 1,1 
Ненецкий автономный округ 0,697 0,996 0,7 
 г. Санкт-Петербург 1,506 0,886 1,7 
Республика Карелия 1,347 0,962 1,4 
Республика Коми 1,348 1,225 1,1 

Южный федеральный округ 
Астраханская область 1,389 0,926 1,5 
Волгоградская область 1,882 1,568 1,2 
Ростовская область 1,771 0,932 1,9 
Краснодарский край 1,365 0,853 1,6 
Республика Адыгея 1,222 0,679 1,8 
Республика Калмыкия 0,366 1,221 0,3 
Республика Крым 0,152 0,254 0,6 
г. Севастополь 0,674 0,963 0,7 

Северо-Кавказский федеральный округ 
Ставропольский край 0,857 1,224 0,7 
Республика Дагестан 0,863 0,664 1,3 
Республика Ингушетия 0,195 0,974 0,2 

 

                                                           
1 Рассчитана автором по данным: Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и 

абсорбции поглотителями парниковых газов не регулируемых Монреальским протоколом за 1990-2020 гг. Часть 1. 

– URL: http://downloads.igce.ru/kadastr/RUS_NIR-2022_v1_rev.pdf. 
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Продолжение таблицы Б.2 
Кабардино-Балкарская Республика 1,496 0,997 1,5 
Карачаево-Черкесская Республика 0,983 1,229 0,8 
Республика Северная Осетия – Алания 0,959 1,065 0,9 
Чеченская Республика 0,503 1,258 0,4 

Приволжский федеральный округ 
Кировская область 1,087 1,208 0,9 
Нижегородская область 0,952 0,952 1,0 
Оренбургская область 1,131 1,256 0,9 
Пензенская область 1,014 1,449 0,7 
Самарская область 0,622 1,554 0,4 
Саратовская область 0,924 1,847 0,5 
Ульяновская область 1,196 1,993 0,6 
Республика Башкортостан 1,153 0,961 1,2 
Республика Марий Эл 1,679 1,526 1,1 
Республика Мордовия 1,105 1,228 0,9 
Республика Татарстан 1,214 0,934 1,3 
Удмуртская Республика 1,283 1,604 0,8 
Чувашская Республика 0,797 0,996 0,8 
Пермский край 1,774 1,774 1,0 

Уральский федеральный округ 
Курганская область 0,996 1,992 0,5 
Свердловская область 1,473 1,841 0,8 
Тюменская область 1,594 1,226 1,3 
Челябинская область 0,739 1,233 0,6 
Ханты-Мансийский автономный округ 1,597 0,998 1,6 
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,964 1,205 0,8 

Сибирский федеральный округ 
Алтайский край 1,814 1,412 1,2 
Красноярский край 1,478 1,056 1,4 
Иркутская область 1,693 0,996 1,7 
Кемеровская область 1,253 0,964 1,3 
Новосибирская область 1,267 1,584 0,8 
Омская область 0,941 1,568 0,6 
Томская область 1,002 1,252 0,8 
Республика Алтай 0,492 0,983 0,5 
Республика Тыва 2,061 1,874 1,1 
Республика Хакасия 1,279 1,422 0,9 

Дальневосточный федеральный округ 
Амурская область 1,553 0,914 1,7 
Магаданская область 0,599 0,856 0,7 
Сахалинская область 0,086 0,432 0,2 
Еврейская автономная область 1,728 1,234 1,4 
Забайкальский край 1,890 1,112 1,7 
Чукотский автономный округ 0,225 0,563 0,4 
Республика Бурятия 1,989 1,105 1,8 
Республика Саха (Якутия) 1,594 1,226 1,3 
Камчатский край 1,450 1,036 1,4 
Приморский край 2,962 1,481 2 
Хабаровский край 2,345 1,234 1,9 

 



357 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Формы анкет опроса экспертов 

Таблица В.1 – Анкета-опросник для экспертов по развитию подготовки 

профессиональных кадров в региональных учреждениях высшего 

профессионального образования1 

Показатель 

Присваемое 

место в 

рейтинге 

эксперта 

(1,2,3 и т.д.) 

Комментарии, положительная 

практика, риски, 

рекомендации эксперта  

1. Расширение спектра образовательных 

программ систем образования за счет 

сокращения невостребованных 

профилей/направлений/программ и 

открытия новых, удовлетворяющих 

современным потребностям рынка 

труда 

  

2. Развитие фундаментальных 

исследований вуза путем расширения 

числа научных школ и увеличения 

финансирования за счет бюджетных и 

внебюджетных средств 

  

3. Развитие прикладных исследований 

вуза за счет увеличения количества 

заключаемых исследований 

хоздоговорной тематики 

  

4. Развитие разработок, основанных на 

существующих знаниях и полученном 

опыте, тиражируемых для конкретных 

целей заказчика. Производится за счет 

расширения числа заказчиков, 

финансируется ими же 

  

5. Повышение конкурентоспособности в 

сфере научно-образовательных услуг за 

счет реализации механизма выделения 

лидирующих вузов, которые в 

коллаборации с РАН наращивают 

вектор научно-технического развития 

страны и находятся в статусе 

конкурентоспособных игроков 

  

6. Расширение и обновление 

технических, учебно-методических и 

др. средств обучения студентов 

  

 

 

                                                           
1 Опросник составлен автором. Эксперты анализировали показатели, давали свои пояснения и вносили 

корректировки, а также расставляли места по степени приоритетности показателей для целей повышения 

эффективности подготовки профессиональных кадров. 
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Продолжение таблицы В.1  
7. Обеспечение научно-педагогических 

работников АРМ, соответствующими 

международным стандартам 

  

8. Формирование эффективной системы 

подготовки и воспроизводства 

высококвалифицированных кадров 

нового поколения и активизация 

международного академического 

сотрудничества. 

  

9. Отсутствие утечки талантливых 

кадров в регионе за счет обеспечения 

достойных условий и благоприятного 

климата в осуществлении 

образовательной и научной 

деятельности 

  

10. Объединение проектов различных 

сфер ВУЗов в программы 

международного уровня посредством 

систематических проведений летних 

школ для университетов-партнеров 

  

11. Развитие пространственной среды и 

инфраструктуры вуза, включающей 

учебно-лабораторные здания, 

аудиторный фонд, число коворкингов, 

общежитий 

  

12. Усиление практической 

составляющей образования, внедрение в 

образовательные программы 

практических дисциплин, привлечение 

преподавателей-практиков 

  

13. Осуществление подготовки 

квалифицированных специалистов и 

содействие их трудоустройству 

  

14. Проектирование и реализация 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских проектов при 

содействии заинтересованных 

предпринимательских структур 

  

15. Полное комплексное сопровождение 

программы социально-экономического 

развития региона 

  

16. Усиление потенциала кадрового 

состава университета для целей 

реализации образовательных проектов в 

сферах, обозначенных в программах 

развития 
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Окончание таблицы В.1 
17. Усиление статуса лидера в 

глобальном образовательном 

пространстве в различной временной 

перспективе за счет качественной 

подготовки трудовых ресурсов, 

способных проектировать новые виды 

деятельности и обеспечивать 

трансформацию уже существующих 

корпораций, отраслей и территорий в 

соответствии с вызовами времени 

  

18. Популяризация онлайн- и 

дистанционного образования с 

применением технологий мультимедиа, 

визуального контента и электронных 

технологий обучения 

  

19. Формирование приоритетности 

развития академического сектора за 

счет инвестирования свободных 

средств, кроме бюджетных, в доходные 

и ликвидные активы, а также развитие 

партнерских отношений с компаниями-

работодателями в поддержку 

академической и практической 

деятельности 

  

20. Активное взаимодействие с бизнес-

сообществом, модификация 

образовательных стандартов, учебных 

планов, программ по подготовке 

специалистов с учетом потребности 

регионального рынка труда 
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Таблица В.2 – Анкета-опросник для экспертов по отбору показателей для 

математической модели оценки образовательно-кадрового потенциала1 

Возможные варианты 

Степень 
важности в 

порядке 
убывания 

Релевантность 
показателя для 

мат. модели 

Комментарии 
эксперта  

Вопрос 1. Оцените значимость различных составляющих деятельности университета в 
процессе подготовки профессиональных кадров 

образовательная деятельность    
научно-исследовательская 
деятельность 

   

материально-техническое 
обеспечение 

   

поддержание академической 
репутации 

   

исследование конкурентной среды    

трудоустройство выпускников    
использование государственной 
поддержки 

   

обеспечение функционирования 
медийного пространства 

   

привлечение дополнительного 
финансирования 

   

взаимодействие с предприятиями    
Вопрос 2. Какие критерии, по вашему мнению, могут быть использованы для оценки 
уровня спроса на профессиональные кадры на региональном рынке трудовых ресурсов? 
объем промышленного 
производства по отраслям в 
регионе 

   

региональный индекс инноваций    
число рекламаций на выпускников    

квалификация выпускников    
региональный экономический рост    

средняя заработная плата 
выпускников  

   

уровень нетрудоустроенных в 
регионе по направлению 
подготовки 

   

количество трудоустроенных 
выпускников в регионе  

   

доля договоров на обучение за 
счет средств юридических лиц (в 
том числе договоров о целевом 
обучении 

   

избыток выпускников по 
направлениям подготовки 

   

                                                           
1 Опросник составлен автором. Эксперты анализировали приведенные варианты, расставляли места по степени 

значимости показателей для цели формирования математической модели. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Образовательно-кадровое состояние субъектов РФ 

Таблица Г.1 – Расчетные данные по показателям образовательного и кадрового 

состояния субъектов РФ1
 

Регион I1 I2   R  
Центральный федеральный округ 

г. Москва 0,30556 0,25616 0,697683 0,39873 

Белгородская область 0,12088 0,24344 0,34496 0,12845 
Брянская область 0,01095 0,03325 1,252539 0,03500 
Владимирская область 0,02705 0,04843 1,061393 0,05548 

Воронежская область 0,16154 0,16424 0,806827 0,08896 
Ивановская область 0,00785 0,05234 1,42193 0,05293 

Калужская область 0,09564 0,13301 0,747242 0,04858 
Костромская область 0,01013 0,02925 1,237383 0,03095 
Курская область 0,03575 0,02423 0,595717 0,04319 

Липецкая область 0,06546 0,06042 0,745372 0,08908 
Московская область 0,23503 0,31509 1,039823 0,36540 

Орловская область 0,00800 0,02350 1,242561 0,02483 
Рязанская область 0,04522 0,04568 0,790504 0,06427 
Смоленская область 0,01689 0,05017 1,246091 0,05293 

Тамбовская область 0,03101 0,02393 0,657266 0,03917 
Тверская область 0,01923 0,08543 1,349419 0,08756 

Тульская область 0,05649 0,06658 0,867236 0,08732 
Ярославская область 0,06463 0,09781 0,986876 0,11723 

Северо-Западный федеральный округ 

Архангельская область 0,07873 0,14883 1,084213 0,16837 
Вологодская область 0,13209 0,15005 0,849 0,19991 

Калининградская область 0,04754 0,06386 1,190388 0,04724 
Ленинградская область 0,21378 0,18735 0,641818 0,22944 
Мурманская область 0,10587 0,12854 0,881807 0,16653 

Новгородская область 0,02390 0,05303 1,147405 0,05817 
Псковская область 0,00954 0,03516 1,305758 0,03643 

Ненецкий автономный округ 0,00213 0,00324 0,092424 0,02313 
г. Санкт-Петербург 0,23788 0,24357 0,797204 0,34046 

Республика Карелия 0,03147 0,09093 1,237646 0,09622 
Республика Коми 0,20556 0,13560 0,583148 0,24626 

Южный федеральный округ 

Астраханская область 0,13748 0,24468 1,058876 0,28066 
Волгоградская область 0,08976 0,15871 1,056071 0,18234 

Ростовская область 0,14093 0,17908 1,016207 0,21065 
Краснодарский край 0,09105 0,29907 1,275259 0,31262 
Республика Адыгея 0,00457 0,01145 1,191147 0,01233 

Республика Калмыкия 0,00162 0,03133 1,519097 0,03137 
Республика Крым 0,02347 0,07623 0,876325 0,05357 

г. Севастополь 0,03452 0,07786 0,888533 0,06732 

Северо-Кавказский федеральный округ 
Ставропольский край 0,11129 0,07081 0,870073 0,07955 

Республика Дагестан 0,00984 0,04503 1,459534 0,08858 
 

                                                           
1 Рассчитана автором по данным: Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и 

абсорбции поглотителями парниковых газов не регулируемых Монреальским протоколом за 1990-2020 гг. Часть 1. 

– URL: http://downloads.igce.ru/kadastr/RUS_NIR-2022_v1_rev.pdf. 
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Окончание таблицы Г.1. 
Республика Ингушетия 0,01112 0,01101 1,566866 0,00101 

Кабардино-Балкарская Республика 0,02327 0,01239 0,38353 0,02509 
Карачаево-Черкесская Республика 0,01300 0,02084 1,01303 0,02456 
Республика Северная Осетия – Алания 0,00714 0,02024 1,231601 0,02146 

Чеченская Республика 0,01211 0,01276 1,570056 0,01276 

Приволжский федеральный округ 

Кировская область 0,04268 0,08732 1,116208 0,09719 
Нижегородская область 0,17244 0,19288 1,21426 0,64072 

Оренбургская область 0,11932 0,10739 0,732822 0,16053 
Пензенская область 0,01429 0,04345 1,253134 0,04574 
Самарская область 0,23414 0,13441 0,52112 0,26998 

Саратовская область 0,05398 0,05489 0,79374 0,07699 
Ульяновская область 0,02973 0,04438 0,980606 0,05341 

Республика Башкортостан 0,39521 0,21860 0,505236 0,45164 
Республика Марий Эл 0,00785 0,03119 1,324306 0,03216 
Республика Мордовия 0,05136 0,01656 0,311911 0,05396 

Республика Татарстан 0,38425 0,15008 0,372364 0,41252 
Удмуртская Республика 0,02991 0,09120 1,253863 0,09598 

Чувашская Республика 0,02017 0,02088 0,802627 0,02903 
Пермский край 0,18192 0,25786 0,95638 0,31558 

Уральский федеральный округ 

Курганская область 0,10763 0,05997 1,284882 0,06251 
Свердловская область 0,32695 0,32566 0,827437 0,48310 

Тюменская область 0,73565 0,23265 0,531635 0,85345 
Челябинская область 0,21446 0,28972 0,933593 0,36046 
Ханты-Мансийский автономный округ 0,16346 0,34972 0,56393 0,25046 

Ямало-Ненецкий автономный округ 0,11446 0,07972 0,231593 0,12046 

Сибирский федеральный округ 

Алтайский край 0,02180 0,12473 1,397789 0,12662 
Красноярский край 0,16190 0,34643 0,712142 0,72910 
Иркутская область 0,12340 0,27332 1,205045 0,62464 

Кемеровская область 0,15968 0,37365 1,122553 0,41460 
Новосибирская область 0,19900 0,46358 1,384158 0,15630 

Омская область 0,09817 0,12494 1,011701 0,14738 
Томская область 0,11743 0,19876 0,792165 0,13874 

Республика Алтай 0,00239 0,02316 1,468125 0,02329 
Республика Тыва 0,00193 0,01069 1,392468 0,01086 
Республика Хакасия 0,02976 0,03060 0,799256 0,04269 

Дальневосточный федеральный округ 
Амурская область 0,04687 0,04651 0,781447 0,06603 

Магаданская область 0,02018 0,01223 0,544766 0,02359 
Сахалинская область 0,04025 0,12866 1,267616 0,13481 
Еврейская автономная область 0,00388 0,00830 1,133509 0,00916 

Забайкальский край 0,03164 0,17065 1,376344 0,16374 
Чукотский автономный округ 0,00426 0,00452 0,814787 0,00621 

Республика Бурятия 0,02190 0,12429 1,473476 0,22535 
Республика Саха (Якутия) 0,03642 0,06049 0,250501 0,24404 
Камчатский край 0,00869 0,04328 1,372729 0,04414 

Приморский край 0,04192 0,22899 1,38973 0,23280 
Хабаровский край 0,13105 0,16222 0,891274 0,20854 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Справки о внедрении результатов диссертационного исследования 
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