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Статья посвящена проблемам подготовки кадров в условиях нарастающей потребности  
экономики в профессиональных кадрах высокой квалификации. Рассматриваются основные 
направления взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг с точки зрения  
востребованности специальностей в различных сферах экономики. Анализ состояния професси-
ональной подготовки позволяет сделать вывод о необходимости ее совершенствования. Пред-
лагаются пути взаимодействия бизнес-сообщества и учебных заведений в рамках социального 
партнерства. 
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Среди основных условий конкуренто-
способности продукции не только более низ-
кая, чем у конкурентов себестоимость, но и 
ее более высокое качество. Отсюда усилива-
ющиеся требования к качеству рабочей 
силы.1 

Серьезные проблемы в профессиональ-
ном образовании, падение престижа многих 
массовых профессий, значительная девальва-
ция высшего образования привели к тому, 
что по ряду профессий и специальностей не 
обеспечивается замещение кадров. Практи-
чески все отрасли испытывают трудности в 
заполнении вакансий: высококвалифициро-
ванных специалистов – от 30 % до 50 %, вы-
сококвалифицированных рабочих кадров – 
более 60 % предприятий.  

Федеральная служба по труду и занято-
сти (Роструд) полагает, что для экономики 
России достаточно сегодняшней численности 
трудовых ресурсов, но работники должны со-
ответствовать международным требованиям 
технологической сертификации.  

В последние годы определены общие 
подходы к такой сертификации, разрабатыва-
ется нормативная правовая база, на базе пи-
лотных регионов отрабатываются 
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конкретные механизмы и инструменты сер-
тификации квалификаций [5].  

Повышение качества трудовых ресур-
сов и модернизация предприятий позволят 
компенсировать неудовлетворенную на  
сегодняшний день потребность в работниках.  

Старение населения и недостаточное 
восполнение трудовых ресурсов обусловли-
вает занятость населения старших возраст-
ных групп. Так, доля занятых предпенсион-
ного возраста превышает долю занятых в воз-
расте до 25 лет.  

По понятным причинам занятое насе-
ление распределяется по видам экономиче-
ской деятельности неравномерно. Наиболь-
шее число занятых характерно для таких 
сфер, как торговля и услуги населению,  
а также обрабатывающих производств.  

Сегодня в нашей стране подготовка и 
повышение квалификации персонала пред-
приятий и организаций затруднены по ряду 
причин. 

Ориентация большой массы работода-
телей на получение сиюминутной выгоды  
в значительной степени препятствует  
развитию кадрового потенциала. Согласно 
нашим социологическим данным, они 
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предпочитают принимать на работу уже под-
готовленных специалистов и не рассматри-
вают затраты на профессиональное обучение 
и повышение квалификации сотрудников как 
надежные и эффективные инвестиции. 
Наименьшую заинтересованность в развитии 
кадрового потенциала демонстрируют малые 
предприятия. Для многих предприятий ха-
рактерно отсутствие продуманной кадровой 
политики, а горизонт планирования потреб-
ности в кадрах сужается до года-полутора.  

Другие причины связаны с наруше-
нием системы внутрипроизводственного 
(внутрифирменного) обучения, отсутствием 
финансовых средств на эти цели, сложно-
стями комплектования учебных групп, в ре-
зультате чего стоимость обучения по индиви-
дуальным программам или для малочислен-
ных групп становится для работодателя  
неприемлемой.  

Предприятия, в основной массе,  
не проявляют интереса к взаимодействию  
с учебными заведениями в организации учеб-
ных и производственных практик и стажиро-
вок, что также снижает уровень,  
прежде всего практической, подготовки  
в профессиональной школе. 

Справедливости ради необходимо от-
метить, что органы власти, как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях, понимая 
важность обозначенной проблемы, предпри-
нимают определенные меры. Например, ча-
стично компенсируют работодателям за-
траты, связанные с получением их работни-
ками среднего профессионального образова-
ния в государственных образовательных 
учреждениях города. Подобные программы 
направлены на активизацию взаимодействия 
образовательных учреждений и работодате-
лей в интересах подготовки специалистов, 
востребованных предприятиями, и помогают 
решить проблему дефицита квалифициро-
ванной рабочей силы. 

Система обучения кадров в экономиче-
ски развитых странах превратилась сегодня в 
непрерывный, тщательно планируемый и 
контролируемый процесс, связанный с их 
подготовкой и переподготовкой, повыше-
нием общеобразовательного и технического 
уровней. 

В России же руководитель обычно об-
ращается к вопросу переподготовки своих 
сотрудников от случая к случаю и далеко не 
всегда готов вкладывать в этот процесс фи-
нансовые средства предприятия. В тоже 
время мировая практика показывает, что 
предприниматели, которые хотят успешно 

вести свой бизнес «обречены» на пожизнен-
ное образование, так как оно имеет свойство 
стареть. Еще в 60-х годах прошлого века аме-
риканские экономисты обосновали понятие 
«период полураспада компетенций», то есть 
срок, в течение которого знания выпускника 
вуза устаревают наполовину, и работник ста-
новится непригодным для дальнейшей ра-
боты. Например, у выпускников инженерных 
вузов Италии этот показатель по подсчетам 
ученых Миланского института организаци-
онных исследований сократился с 12 лет на 
рубеже 60-х годов до 5 лет в настоящее 
время. В таких отраслях промышленности, 
как нефтехимическая, авиационная, произ-
водство лазерной техники, «период полурас-
пада компетенций» снизился до 2 лет. Подоб-
ные же тенденции характерны и для выпуск-
ников учебных заведений начального и  
среднего профессионального образования. 

Интеллектуальная составляющая (зна-
ния) труда сохранила годовой выпуск эконо-
мики США при увеличении в 20 раз ее стои-
мости. В последнее время систематическое 
использование знаний приводит к тому, что 
происходит уменьшение относительной зна-
чимости материальных составляющих капи-
тала, но рыночная стоимость предприятий за-
висит все больше от интеллектуальной со-
ставляющей капитала, которой являются зна-
ния, обладающие потенциальной ценностью. 

Весь Западный мир переживает период 
перехода к новому взгляду на труд – от труда 
как христианской добродетели к труду твор-
ческому, приносящему удовольствие, в ос-
нове которого лежат удовлетворительные 
условия труда, взаимопонимание в коллек-
тиве, соответствующая труду заработная 
плата, уважение людей труда менеджерами. 
В отличие от прежних качественных сдвигов 
в системе трудовых отношений в настоящее 
время этот переход характеризуется уникаль-
ным фактором современной экономической 
системы – знаниями. Причем, происходит 
снижение первичных факторов производства 
– земли и материальных ресурсов. Если в 
начале XIX в сельском хозяйстве США доля 
занятых составляла 75 % всей рабочей силы, 
то на сегодняшний день всего 2,5-3 %. В до-
бывающих и обрабатывающих отраслях за-
нятость сократилась на 12 % [6, 16]. При этом 
имеет значение не столько снижение занятых 
в обрабатывающей и добывающей промыш-
ленности, сколько рост благосостояния и ква-
лификации рабочих. Среди безработных ока-
зываются лица физического малоквалифици-
рованного труда. В нашей стране, наоборот, 
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трудно найти работу людям, окончившим 
высшие учебные заведения. Причин здесь не-
сколько: и стремление практически всех вы-
пускников школ получить высшее образова-
ние (обусловленное, в том числе, завышен-
ными требованиями работодателей к образо-
вательному статусу претендентов на рабочие 
места), и коммерциализация профессиональ-
ной школы, и, в итоге, снижение «веса»  
диплома о высшем образовании.  

Из сказанного выше вывод очевиден: 
если такое внимание профессиональной пе-
реподготовке и повышению квалификации 
уделяется в странах со стабильной экономи-
кой, то для России эти процессы еще более 
актуальны, в связи с чем требуется выработка 
государственной стратегии совершенствова-
ния систем обучения как работающих  
граждан, так и безработных. 

Прогнозируя изменения в профессио-
нально-квалификационной структуре рабо-
чей силы, представляется, что наиболее зна-
чимыми моментами являются следующие. 

Во-первых, основными факторами, 
формирующими спрос на различные профес-
сионально-квалификационные группы рабо-
чей силы в странах с развитой рыночной эко-
номикой, остаются технические изменения и 
дальнейшая глобализация мирохозяйствен-
ных связей. 

Во-вторых, формирование профессио-
нально-квалификационной структуры заня-
тости происходит в условиях замедления 
темпов роста трудоспособного населения, 
увеличения в его структуре доли лиц  
старших возрастов, а также повышения  
экономической активности женщин. 

В-третьих, действует тенденция к уве-
личению доли наиболее квалифицированных 
групп рабочей силы. Это касается как изме-
нения соотношения между двумя основными 
группами: работниками умственного и физи-
ческого труда, так и изменений, происходя-
щих в каждой из этих групп. Образование 
остается одним из важных факторов  
востребованности работника на рынке труда. 

В-четвертых, хотя сфера приложения не-
квалифицированного труда постепенно сужа-
ется, значительное число новых рабочих мест, 
а особенно рабочих мест, которые высвобож-
даются в результате перемещения работников, 
не предполагает наличия у претендента выс-
шего образования, одновременно сохраняется 
значительный спрос на работников со средним 
профессиональным образованием. 

Основой для анализа степени сбалан-
сированности качественных характеристик 

работающего населения с потребностью эко-
номики в квалифицированных кадрах служит 
профессионально-квалификационная струк-
тура занятых. В России к началу рыночных 
реформ она демонстрировала явную неэф-
фективность занятости, кардинально отлича-
ясь от аналогичной структуры занятости 
стран с высоким уровнем развития эконо-
мики. В частности, наблюдались значитель-
ные диспропорции в соотношении работни-
ков высшей, средней и низкой квалификации 
в сферах умственного и физического труда. В 
структуре занятых в сфере умственного 
труда сложились очень низкая доля техниче-
ских исполнителей и соответственно гипер-
трофированные доли специалистов высшего 
и среднего звена, а структуре специалистов с 
высшим и средним профессиональным обра-
зованием – преобладание специалистов тех-
нического профиля и заниженный удельный 
вес специалистов гуманитарных и естествен-
ных профессий. Результатом сохранения в 
отраслях материального производства мо-
рально устаревших технологий и низкого 
уровня производительности труда явились 
существенно более высокие,  
чем в экономически развитых странах, пока-
затели занятости в сфере материального про-
изводства в сравнении со сферой услуг, а 
также занятости физическим, в том числе  
неквалифицированным, трудом. 

В последние годы в процессе формиро-
вания профессионально-квалификационной 
структуры кадров наблюдаются противопо-
ложные тенденции, проявляющиеся в сокра-
щении потребности в инженерно-техниче-
ских специалистах и численности занятых в 
производственной сфере, науке и наукоем-
ких отраслях промышленности, следствием 
чего явился отток из этих отраслей эконо-
мики высококвалифицированных кадров и 
их переориентация на другие, более доход-
ные, виды занятости с последующей утратой 
квалификации. Сегодня можно говорить о 
перепроизводстве специалистов с высшим 
образованием гуманитарного профиля  
(юристов, экономистов и т. д.) [7, 98]. 

Положение дел в России в данной об-
ласти усугубляется ситуацией в системе про-
фессионального образования. Несмотря на 
отдельные предпринимаемые меры, по-преж-
нему, остаются значимыми проблемы, как 
унаследованные от периода планово-распо-
рядительной экономики, так и возникшие за 
годы социальных и экономических реформ. 
Ниже перечислены основные среди них. 

1) Неспособность или неготовность 
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предприятий платить конкурентную (рыноч-
ную) заработную плату ведет к тому, что ры-
нок труда посылает «ложные» сигналы си-
стеме профессионального образования. Как 
следствие – недостаточная численность обу-
чаемых в учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования по наиболее 
востребованным в российской экономике 
профессиям, снижение мотивации работаю-
щих на этих предприятиях, отсутствие сти-
мулов в стремлении повышать квалифика-
цию и получать дополнительное профессио-
нальное образование. В то же время низкий 
официальный уровень оплаты труда стиму-
лирует отток квалифицированных специали-
стов в те отрасли экономики и те виды дея-
тельности, где он более высок, и нередко тол-
кает российских граждан на выезд за гра-
ницу. Причем, зачастую российские специа-
листы соглашаются на менее квалифициро-
ванную, но более высоко оплачиваемую ра-
боту. При этом низкооплачиваемые, неэф-
фективные рабочие места на российских 
предприятиях сохраняются. 

2) Работодатель далеко не всегда сти-
мулирует внедрение новых техники и техно-
логий, консервирует низкий уровень произ-
водительности труда. 

3) В значительной мере разрушены 
связи профессиональных учебных заведений с 
предприятиями и организациями, как из-за от-
сутствия средств на проведение производ-
ственной практики учащихся и студентов, так 
и нежелания руководителей, в первую очередь 
малого и среднего бизнеса, организовать эту 
работу. И, как следствие, проводимые опросы 
выпускников высших учебных заведений по-
казывают, что при положительной оценке тео-
ретической подготовки, около половины от-
мечают недостаточность ее практической со-
ставляющей. Одновременно и работодатели 
высказывают претензии к качеству подго-
товки молодых рабочих и специалистов. 

4) Только в последние годы Министер-
ство образования РФ стало предпринимать 
попытки «привязать» рейтинг учебных заве-
дений к трудоустройству выпускников. Пока 
эта привязка выражается в мониторинге чис-
ленности выпускников, обратившихся за со-
действием в поиске работы в органы государ-
ственной службы занятости. Однако необхо-
дим анализ эффективности трудоустройства 
молодых специалистов, в том числе монито-
ринг их трудоустройства по специальности / 
не по специальности. Среди определенной ча-
сти профессорско-преподавательского со-
става продолжает бытовать мнение о том, что 

главная задача вузов – это увеличение интел-
лектуальной прослойки общества и, с их 
точки зрения, трудоустройство не обязательно 
должно быть взаимосвязано с результатами 
учебного процесса. Представители системы 
среднего профессионального образования 
первоочередным видят решение социальной 
задачи – занятости учебой подростков как за-
щиты их от неблагоприятного влияния улицы. 

Под качеством образования обычно по-
нимается степень усвоения учащимся или 
студентом образовательных программ, что 
лежит в рамках традиционной трактовки, где 
качество образования – это интегральная ха-
рактеристика образовательного процесса и 
его результатов, выражающая меру их соот-
ветствия распространенным в обществе 
представлениям о том, каким должен быть 
названный процесс и каким целям он должен 
служить.  

Основной целью профессионального 
образования должно быть создание реальных 
предпосылок для включения выпускников в 
трудовую деятельность.  

Следовательно, качество образования, 
должно, прежде всего, соответствовать  
требованиям рынка труда. 

Современная подготовка специалистов 
в системе профессионального образования 
зачастую не соответствует по своей струк-
туре потребностям реального производства, 
ориентируясь на высокий спрос со стороны 
абитуриентов на престижные профессии и 
специальности, по которым уже наблюдается 
избыток на рынке труда. На уровне регистри-
руемой безработицы структурный регресс 
проявляется в повышенной доле специали-
стов среди клиентов службы занятости  
(2/3 безработных в стране имеют закончен-
ное высшее и среднее профессиональное  
образование). 
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