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Компания специализируется на подготовке отчетов по технологиям и 
профессиям будущего в высокотехнологических секторах. Исследова-
ния начинаются с погружения в ведущие тренды технологического раз-
вития и коррелируются трендами на рынках. Британские эксперты Envi-
sioning Technologies выделяют около 80 профессий будущего (табл. 2).  

Ситуация с НИОКР в России кардинально отличается от британ-
ской или американской. Из доклада Всемирного Банка следует [1], что в 
России вложения в НИОКР незначительны как в государственном, так и 
в частном секторах. Россия специализируется на выпуске продукции, 
находящейся на «периферии» карты товарного пространства, что озна-
чает наличие сравнительного конкурентного преимущества в сырьевых 
отраслях и в лесном хозяйстве, а в этих отраслях трудно создать такие 
новые продукты и навыки, которые могут быть использованы в других 
отраслях. Все это препятствует развитию процесса экономической ди-
версификации. Более того, в России инвестиции в НИОКР на выходе 
дают меньше коммерческой отдачи от вложенного товара «знание», а 
также меньше патентов и публикаций, чем в большинстве стран ОЭСР. 
И все это происходит, несмотря на огромный пул научных талантов в 
России, на уровень ее инвестиций в НИОКР – особенно в инженерно-
технические разработки и науку, а также число научных работников, 
удельный вес которых в ВВП сопоставим с соответствующими показа-
телями в таких странах, осуществляющих активные инвестиции в  
НИОКР, как Германия и Южная Корея, и значительно опережает анало-
гичные показатели Бразилии, Китая и Индии [1]. В предвыборной ста-
тье «О наших экономических задачах» от 30 января 2012 г. В. В. Путин 
отмечал, что «Российская экономика может не только покупать – она 
может порождать инновации. Наше место в будущем мире зависит от 
того, используем ли мы свои возможности» [2]. Через несколько меся-
цев своим Указом «О долгосрочной государственной экономической 
политике» от 7 мая 2012 г. [3] он планирует увеличение доли продукции 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП к 
2018 г. в 1,3 раза относительно уровня 2011 г. В таком контексте пред-
ставляются интересными результаты исследований, полученные по ито-
гам всероссийского опроса экспертов и работодателей по семи ведущим 
приоритетным направлениям науки, техники и технологий в России. По 
итогам проведенных исследований в России было спрогнозировано 75 
профессий будущего (табл. 2). 

В разработанной табл. 2 представлены профессии будущего, полу-
ченные по результатам обследований в США, России и Великобрита-
нии. Новые профессии с ближайшим горизонтом планирования на  
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5–15 лет сгруппированы в соответствии с Указом Президента РФ № 899 
от 7 июля 2011 г. по семи приоритетным направлениям развития науки, 
техники и технологий: энергоэффективность, энергосбережение, ядер-
ная энергетика; рациональное природопользование; информационно-
коммуникационные технологии; индустрия наносистем; транспортные и 
космические системы; науки о жизни; медицина и здравоохранение [4].  

 
Таблица 2 

Профессии будущего в США, России, Великобритании 

Приоритет-
ное направ-

ление 

Профессии  
будущего в США  

(Ресурсный Центр Изу-
чения Профессий [9]) 

Профессии  
будущего в России 

(по результатам 
форсайт-опросов 
работодателей) 

Профессии  
будущего  

в Великобрита-
нии (Envisioning 
Technologies [8]) 

Энергоэф-
фектив-
ность, 
энергосбе-
режение,  
ядерная 
энергетика 

Менеджер по биотоп-
ливу,  
менеджер по ветряной 
энергетике,  
инженер по ресурсам 
солнечной энергии, 
менеджер по установ-
кам солнечной энергии,  
брокеры в энергетике 

Менеджер энергети-
ческих сетей,  
архитектор жизнен-
ных циклов энерго-
эффективных систем,  
аудитор систем 
энергопотребления 

Менеджер  
по биотопливу, 
менеджер сег-
ментирован-
ных «умных 
энергосетей» 
 

Рацио-
нальное 
природо-
пользова-
ние 

Менеджер по геотер-
мальным источникам 
энергии,  
менеджер по производ-
ству гидроэлектричест-
ва 

Системный  
горный инженер,  
экодоктор 

Инженер  
по моделирова-
нию климата 

Информа-
ционно-
коммуни-
кационные 
технологии 

Специалист по теле-
коммуникационному 
инжинирингу,  
технолог геопростран-
ственной информации, 
архитектор/инженер  
компьютерных систем 

Проектировщики 
нейроинтерфейсов,  
архитектор виртуаль-
ных миров,  
переводчик ИКТ-
систем 

Фотоэлектро-
ник; 
архитектор вир-
туальных миров 

Индустрия 
наноси-
стем 

Инженер-мехатроник,  
инженер-фотоник,  
технолог нанотехноло-
гического инжиниринга 

Проектировщик жиз-
ненного цикла нано-
технологий, нанобио-
инженер, 
архитектор  
«активных сред»/ 
«умных сред» 

Проектировщик 
самовосстанав-
ливающихся 
материалов; 
технолог произ-
водства графена; 
проектировщик 
мета-материалов 
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Продолжение табл. 2 
Транс-
портные и 
космиче-
ские сис-
темы 

Экспедитор фрахта Проектант жизненных 
циклов космических  
систем, 
сервис-менеджер 
космических  
систем  

Разработчик  
самоуправляю-
щегося транс-
порта, 
дизайнер быто-
вых роботов; 
менеджер  
по космическо-
му туризму 

Науки  
о жизни  

Биостатистик,  
биоинформатик 

Биотрансдуктор, ар-
хитектор живых сис-
тем 

Биоинженер 

Медицина 
и здраво-
охранение 

Терапевт по спортивной 
медицине,  
терапевт, специализи-
рующийся на терапии 
искусством,  
терапевт, специализи-
рующийся на терапии 
музыкой,  
нейропсихолог, тера-
певт по ядерной меди-
цине, 
терапевт по превентив-
ной медицине 

Медицинский инже-
нер,  
биомедик 

Медицинский 
инженер; 
биомедик; 
терапевт  
по личной ме-
дицине  

 
Представленная таблица профессий будущего будет полезна инно-

вационным компаниям в новом столетии для успешного осуществления 
деятельности в области научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ. Имея информацию о перспективных научных направле-
ниях, можно прогнозировать востребованные профессии будущего и 
соответствующие им компетенции. 
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СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ РЕГИОНА В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРОГНОЗА КАДРОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
БАЛАНСА МЕЖДУ СПРОСОМ И ПРЕДЛОЖЕНИЕМ  

НА РЫНКЕ ТРУДА 
Н. Г. Сазонова 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
«Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации  

в сфере профессионального образования», г. Хабаровск 
sazng72@mail.ru 

Производство каждой страны и каждой отрасли зависит от ряда 
факторов. Одним из важнейших факторов, влияющих на уровень эф-
фективности производства, прироста вырабатываемой продукции, яв-
ляются квалифицированные кадры (персонал) – наиболее ценная и важ-
ная часть производительных сил общества.  

На повестке дня современной действительности остро стоят вопро-
сы структуры подготавливаемых кадров по специальностям и уровням 
профессионального образования. Региональные рынки труда находятся 
в состоянии непрерывного изменения. Меняются потребности отраслей 
экономики в профессионально-кадровой структуре и уровнях подготов-
ки специалистов. Кроме того, наблюдается тенденция снижения уровня 
государственного регулирования в большинстве сфер экономической 
жизни общества. Аналогичные процессы в той или иной мере актуаль-
ны для большинства субъектов Российской Федерации. 

Очевидно, что динамичной модели социально-экономического раз-
вития территорий должна соответствовать адаптивная система профес-
сионального образования, быстро реагирующая на запросы рынка тру-
да, стимулирующая экономический рост, подготавливающая специали-
стов, способных эффективно работать в конкурентной экономической 
среде. В таких условиях региональные системы профессионального об-
разования призваны обеспечивать перспективные потребности эконо-
мики в профессионально-квалификационном обновлении и пополнении 
кадров. 

Необходимым условием в обеспечении региональной экономики 
квалифицированными кадрами является прогнозирование потребности в 
подготовке кадров в системе профессионального образования, стратеги-
ческое планирование системы подготовки и переподготовки кадров, 
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ориентированной на спрос и формирование государственного задания 
на подготовку кадров (контрольных цифр приема). 

Государственный заказ должен стать действенным механизмом, 
способствующим обеспечению работодателей рабочей силой, сбаланси-
рованной по структуре, в необходимом количестве и требуемой квали-
фикации. 

Составление перспективных балансов спроса и предложения рабо-
чей силы выступает основным компонентом механизма управления 
кадровым потенциалом региона, важной составляющей эффективной 
модели организационно-экономического взаимодействия системы про-
фессионального образования и рынка труда региона. 

Социальное партнерство в профессиональном образовании это осо-
бый тип взаимодействия образовательных учреждений с различными 
институтами рынка труда, т. е. с предприятиями-работодателями, де-
партаментом Федеральной службы труда и занятости населения, регио-
нальными органами исполнительной власти, общественными организа-
циями, высшей школой. Основная цель социального партнерства – это 
содействие процессу подготовки и переподготовки конкурентоспособ-
ных квалифицированных работников, адаптирующихся к быстрым из-
менениям рынка труда. 

Для реализации на территории Хабаровского края мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011–
2015 гг. «Разработка и внедрение программ модернизации систем про-
фессионального образования субъектов Российской Федерации» на базе 
краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения квали-
фикации) «Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения 
квалификации в сфере профессионального образования» создан Центр 
прогноза кадровых потребностей и содействия трудоустройству выпу-
скников учреждений начального и среднего профессионального образо-
вания (далее Центр). 

В течение I полугодия 2012 г. Центр провел мониторинговые ис-
следования по направлениям: 

– исследование удовлетворенности работодателей качеством под-
готовки выпускников учреждений начального и среднего профессио-
нального образования; 

– выявление уровня информированности населения о профессиях 
и специальностях приоритетных отраслей экономики Хабаровского 
края; 
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– выявление уровня информированности населения о возможно-
стях получения профессионального образования в Хабаровском крае и 
дальнейшего трудоустройства; 

– организация деятельности служб содействия трудоустройству 
выпускников и занятости обучающихся учреждений начального и сред-
него профессионального образования; 

– выявление факторов, влияющих на выбор профессии/специаль-
ности при поступлении в образовательное учреждение среди обучаю-
щихся учреждений начального и среднего профессионального образо-
вания; 

– выявление наиболее важных условий труда и факторов, влияю-
щих на решение работать в другом регионе среди обучающихся учреж-
дений начального и среднего профессионального образования; 

– мониторинг реализации мероприятий краевой комплексной це-
левой программы «Развитие профессионального образования в Хаба-
ровском крае на 2011–2013 гг.»; 

– исследования потребительского рынка с целью изучения спроса 
на продукцию, изготавливаемую в учебно-производственных мастер-
ских учреждений начального и среднего профессионального образова-
ния. 

В это же время были cформированы: 
– банк данных предприятий и организаций Хабаровского края, в 

том числе там, где трудоустраиваются выпускники учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования; 

– банк инновационных идей в соответствующих отраслях произ-
водства для внедрения в учебно-производственную деятельность. 

По результатам изучения и анализа факторов, влияющих на ситуа-
цию в области трудоустройства выпускников учреждений начального и 
среднего профессионального образования, специалистами Центра раз-
работаны: 

– методические рекомендации по созданию в учреждениях про-
фессионального образования служб содействия трудоустройству выпу-
скников и занятости обучающихся; 

– методическое пособие «Как устроиться на работу» с рекоменда-
циями для выпускников по технологии поиска работы и взаимодейст-
вию с работодателями при трудоустройстве. 

Одним из важных направлений работы Центра является составле-
ние среднесрочного и долгосрочного прогнозов кадровой потребности 
для достижения баланса между спросом и предложением на рынке тру-
да. 
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Деятельность в данном направлении осуществлялась в несколько 
этапов: 

1-й этап – изучение международного и российского опыта по со-
ставлению среднесрочных и долгосрочных прогнозов. 

На данном этапе был проанализирован опыт ведущих российских и 
зарубежных организаций, работающих в данном направлении, изучены 
методологическая и методическая составляющие прогнозирования на 
среднесрочную перспективу.  

В отечественной и зарубежной науке и практике накоплен опреде-
ленный опыт методологического и методического обеспечения прогно-
зирования спроса на специалистов. 

Недостаток зарубежного опыта – ориентация на положительное 
развитие экономических процессов. В России для составления прогноза 
применяются различные методики, каждая из них имеет свои плюсы и 
минусы. 

Первый подход (расчетный, нормативный) 
Базируется на исчислении необходимых трудовых ресурсов исходя 

из норм выработки, производительности труда на конкретных рабочих 
местах. В случае внедрения комплексов новой техники и технологии эти 
расчеты производятся по проектам эксплуатационной документации. 
Этот подход наиболее приемлем при прогнозировании потребностей в 
специалистах для отраслей социальной сферы и сферы услуг. Главным 
условием, обеспечивающим возможность использования первого под-
хода, является принципиальная нормируемость работ на основе зада-
ваемых общих объемов предоставляемых услуг и их единичных объе-
мов по отношению к одному специалисту (норматив нагрузки). 

Второй подход (нормативный + динамический + экспертные 
оценки) 

Основывается на анализе тенденций изменения насыщенности спе-
циалистами отраслей экономики, реализуется в виде расчета доли спе-
циалистов различного уровня образования в общей численности рабо-
тающих. Он целесообразен для отраслей материального производства, 
где нормативный подход (особенно в условиях рынка) затруднен. 

 
Третий подход (программы развития + опросный подход) 
Строится на оценках тенденций изменения интегрированных эко-

номических показателей, базируется на использовании следующих до-
кументов: 

– прогнозы по отраслям экономики; 
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– региональные и отраслевые программы и прогнозы развития от-
раслей материального производства; 

– региональные и отраслевые программы конверсии оборонных 
предприятий; 

– данные наиболее крупных предприятий – потребителей специа-
листов о перспективах своего развития; 

– программы развития деятельности предприятий и организаций 
системы жизнеобеспечения (энергетика, транспорт и т. д.); 

– программы и прогнозы служб занятости о предполагаемом вы-
свобождении работников на предприятиях и в организациях; 

– программы приватизации и развития малого бизнеса. 
Из указанных источников информации отбираются обобщенные 

экономические показатели, органически коррелирующие с показателя-
ми численности специалистов (стоимостной объем произведенной в 
течение года продукции в целом и в расчете на 1 специалиста; объем 
выплаченной заработной платы в целом и в расчете на 1 специалиста и 
т. д.). Определение значения этих показателей в перспективе осуществ-
ляется методами экстраполяции, моделирования, экспертных оценок 
или различных их сочетаний. 

Четвертый подход (динамический подход, поиск тенденций) 
Опирается на анализ тенденций изменений технико-экономических 

показателей, использует многофакторные экономико-математические 
модели (корреляционно-регрессионный анализ). Моделирование произ-
водится на основе создания информационно-нормативной базы данных 
по технико-экономическим, демографическим и нормативно-справоч-
ным показателям. Сущность прогноза сводится к определению движения 
занятости специалистов в зависимости от изменения этих показателей. 

Пятый подход (расчетный, норма по аналогии с другими странами) 
Применяется в основном как метод эталонного образца (например, 

международных сопоставлений). Очевидно, что существуют определен-
ные социально-экономические процессы, характерные в той или иной 
мере для всех экономик.  

Как показал анализ существующих подходов к разработке средне-
срочных кадровых прогнозов, ни один из используемых методов нельзя 
признать удовлетворительным с точки зрения реализации целей прогно-
зирования. Необходим взаимодополнительный подход, включающий 
различные методы исследования и прогнозирования рынка труда. 

В Хабаровском крае было принято решение использовать элек-
тронную систему прогнозирования для составления прогноза кадровых 
потребностей. 
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2-й этап – приобретение необходимого оборудования и програм-
много обеспечения, обучение сотрудников для работы в программе. 

3-й этап – сбор аналитических данных (опросы работодателей и 
выпускников).  

4-й этап – ввод данных, верификация полученных результатов в 
соответствии с тенденциями экономического развития Хабаровского 
края и отладка программы. 

5-й этап – составление прогноза кадровых потребностей. 
Одним из самых важных и сложных направлений здесь является 

анкетирование работодателей.  
Опрос работодателей проводится с целями: 
– выявления кадровых потребностей и планов предприятий и тен-

денций кадровой политики – планы на расширение рынка труда, увели-
чение квалификационных требований, увеличение производительности 
труда и т. п.;  

– оценки ситуации с наличием кадров по востребованным профес-
сиям, квалификационные и образовательные требования работодателей 
к работникам этих профессий; 

– определения содержания запроса работодателей к системе под-
готовки специалистов, содержанию программ обучения специалистов, 
выявление проблем и недостатков в нынешней системе профессиональ-
ной подготовки. 

Инициатором и организатором сбора информации на третьем этапе 
выступил Центр. 

Опрос охватывал крупные, средние и мелкие предприятия по всем 
отраслям экономики края. 

В результате на первой – подготовительной – стадии составлена ба-
за данных предприятий и организаций края, подготовлены опросные 
листы. Методы сбора: Интернет-ресурсы (сайты Комитета по труду и 
занятости населения Правительства Хабаровского края и служб занято-
сти населения в муниципальных образованиях, информация кадровых 
служб и другие), социальные партнеры учреждений профессионального 
образования, запросы в отраслевые министерства, обзор СМИ. Все 
предприятия разбиты на 3 группы: крупные, средние и малые. Ниже 
представлена схема взаимодействия с работодателями. 
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Из схемы видно, что с мелкими и средними предприятиями работа-

ли представители учреждений начального и среднего профессионально-
го образования. Каждому учреждению профессионального образования 
был представлен перечень из 10–20 предприятий с учетом географиче-
ского положения предприятия, профильности образовательного учреж-
дения, развития социального партнерства. Союз работодателей Хаба-
ровского края оказывал поддержку в анкетировании средних предпри-
ятий. Центр непосредственно осуществлял анкетирование крупных 
предприятий. 

Вторая стадия – непосредственно работа с работодателями, прове-
дение анкетирования. Очень важную роль здесь играет кандидатура 
интервьюера. Не секрет, что не все работодатели сразу идут на контакт 
и готовы к сотрудничеству. Способность интервьюера раскрыть значи-
мость и необходимость участия предприятия в анкетировании очень 
сильно влияет на конечный результат – качество и полноту представ-
ленной информации. Как показывает опыт, со всеми интервьюерами 
необходимо проводить предварительную работу. 

Как было сказано выше, не все предприятия согласились принять 
участие в анкетировании.  

Всего было предложено принять участие в обследовании 400 пред-
приятиям и организациям. 

Согласились заполнить анкеты 295 чел. (110 анкет заполнены, 185 
анкет находятся в стадии доработки). Отказались от заполнения 105 чел. 
Качество и полнота представленной информации – 80%. 

Причины отказа от анкетирования: 

Центр прогноза кадровых  
потребностей и содействия 

трудоустройству выпускников 

Союз работодателей Хабаровского 
края 

Крупные предприятия 

Средние предприятия 

Малые предприятия 

Учреждения начального и среднего 
профессионального образования 
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1. Наличие вопросов, ответы на которые содержат конфиденциаль-
ную информацию, – 30%. 

2. Отсутствие нормативно-правовой базы, являющейся основанием 
для представления информации, – 40%. 

3. Неустойчивое финансово-экономическое положение предпри-
ятия – 15%. 

4. Нежелание выполнения дополнительных обязанностей – 15%. 
Несмотря на вышеперечисленные трудности, можно сказать, что 

диалог с представителями реального сектора экономики состоялся. 
Большинство руководителей заинтересованы в притоке квалифициро-
ванных кадров, следовательно, в создании адаптивной системы профес-
сионального образования, готовой к «кадровым вызовам», составлен-
ным на основе прогноза кадровых потребностей. 

Через два года к проведению следующего анкетирования необхо-
димо осуществить следующие мероприятия: 

1. Проводить системный мониторинг предприятий края. 
2. Организовать подготовку интервьюеров. 
3. Провести корректировку опросных листов. 
4. Инициировать создание нормативно-правовой базы для прове-

дения анкетирования. 
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РЕСУРСОВ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Л. И. Соловьева, Н. Г. Морозова, И. О. Егорова 
ОГБОУ СПО «Астраханский базовый медицинский колледж», г. Астрахань 

abmk@astranet.ru 
Система среднего профессионального образования в нашей стране 

вот уже несколько лет претерпевает сложные преобразования, адапти-
руясь к новым рыночным отношениям. Современное общество предъ-
являет высокие требования к специалисту в условиях постоянно ме-
няющихся потребностей в той или иной профессии. Меняются цели 
современного образования, акцент переносится на формирование ком-
петентности. Введение ФГОС 3-го поколения абсолютно приближает 
подготовку специалистов к условиям современного рынка труда. Целью 
введения ФГОС 3-го поколения явилось приближение образовательных 
услуг к реальным требованиям работодателей. Теперь именно работода-
тели определяют направление работы учебного заведения от рецензиро-
вания программ профессиональных модулей до обязательного участия в 
проверке освоения профессиональных и общих компетенций.  

На современном рынке труда региональной экономики выпускники 
базового медицинского колледжа очень востребованы. Все выпускники 
работают по специальности – медсестрами, фельдшерами, фармацевта-
ми, акушерками, зубными техниками. Однако целью работы нашего 
учебного заведения является не просто выпускать работников среднего 
медперсонала, а готовить высококомпетентных специалистов.  

По Национальному проекту «Здоровье» в нашем городе построен 
Кардиоцентр, открыт диагностический корпус в областной больнице, 
имеющие в своем арсенале новую современную технику, что требует 
подготовки специалистов, умеющих на ней работать. Кроме того, изме-
нилась структура рынка труда в здравоохранении, которая требует стро-
го специализированных медицинских работников, имеющих знания и 
умения для получения сертификата. Так, нужны медсестры постовые, 
медсестры операционные, медсестры процедурного кабинета. В Астра-
ханской области возрождаются фельдшерско-акушерские пункты, рабо-
тать в которых должны высокопрофессиональные специалисты, обла-
дающие знаниями оказания неотложной помощи, проведения диагно-
стических и лечебных мероприятий совершенно самостоятельно. 
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Все это требует не только совершенствования образовательных ус-
луг, но и понимания цели обучения. Это потребовало проведения серь-
езной научной работы по совершенствованию прогнозирования кадро-
вого ресурса выпускников базового медицинского колледжа. Данная 
научная работа проводится в течение 5 лет. Формирование компетент-
ности специалиста предполагает наличие постоянной обратной связи с 
требованием работодателей к умениям и знаниям работников. Инфор-
мация об этих требованиях может быть получена из двух источников: 
анализ рынка труда и анализ потребностей в умениях. Оба источника 
предусматривают активное вовлечение работодателей. Цель анализа – 
формирование прогнозов развития рынков труда с точки зрения потреб-
ности в рабочей силе различных уровней и квалификаций. Однако в 
учебном заведении профессионального образования должны заниматься 
анализом потребностей в умениях. Анализ потребности в умениях 
предполагает опрос группы работодателей с целью получения инфор-
мации об изменениях на рынке труда. Научная работа заключается в 
анализе потребностей в умениях глазами работодателей и молодых спе-
циалистов. Выпускники медицинского колледжа, определяющие его 
лицо и являющиеся носителем достоинств и недостатков учебно-
воспитательного процесса, не должны оставаться вне поля зрения учеб-
ного заведения. Сложилась традиция просвечивать «социологическим 
рентгеном» только учащуюся молодежь. Выпускники же интересуют 
учебное заведение только как специалисты, устроившиеся на работу в 
лечебное учреждение. Изучение трудностей, с которыми сталкиваются 
выпускники вследствие незнания профессиональных вопросов, допус-
каемые ими ошибки позволят улучшить качество подготовки сегодняш-
них учащихся. В лечебных учреждениях ждут высококомпетентных 
специалистов, обладающих профессиональными навыками, имеющих 
высокий общекультурный уровень, а также умеющих самообучаться. 
Учебное же заведение, готовящее медработников, должно повышать 
уровень подготовки выпускников. Таким образом, анализ потребностей 
в умениях глазами выпускников и работодателей позволит направить 
учебную работу в более конструктивное русло. 

Задачами научной работы стали: анализ трудностей, с которыми 
сталкивается средний медперсонал, глазами самого медработника и 
анализ потребностей в умениях глазами работодателей, а проанализиро-
ванный материал представлен в виде рекомендаций для внесения изме-
нений в учебную работу АБМК. Были разработаны анкеты для среднего 
медперсонала и для главных медсестер ЛПУ. Анкеты для среднего пер-
сонала включали вопросы оценки полученных в колледже знаний по 
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отношению к работе в современных условиях в ЛПУ. Основную часть 
анкеты занимали вопросы описания трудностей, с которыми столкну-
лись выпускники, в области теоретических знаний, навыков работы с 
современной аппаратурой, знаний санэпидрежима. Особой частью анке-
ты стали вопросы на знание медработниками этики и деонтологии. 

Анкеты работодателей включали вопросы прогнозирования изме-
нений на рынке труда в здравоохранении и качество компетентности 
выпускников. В основной части анкеты были вопросы о квалификаци-
онной характеристике обладания молодыми специалистами профессио-
нальных компетенций. Рассматривались вопросы отношений медработ-
ников с непосредственным начальством, врачами и пациентами, т. е. 
проверялось владение общими компетенциями. 

Анкеты заполнили 156 средних медработников и 14 главных мед-
сестер больниц. В целом основные ошибки сводились к высокой теоре-
тизации занятий, низкой коммуникабельности выпускников, низкой 
ответственности за выполненные действия, плохому знанию нового ме-
дицинского оборудования. Получив первые анкетные данные, мы соста-
вили план «работы над ошибками»: внесли коррективы в планирование 
тематики кружков, увеличили объем консультативных часов, изменили 
характер и тематику самостоятельной работы. Результат работы был 
виден уже через год: большинство ошибок было устранено, главные 
медицинские сестры отметили заметное повышение уровня компетент-
ности наших молодых специалистов. 

Анкетирование позволило выявить и положительные моменты: вы-
пускники хорошо владеют основными профессиональными навыками, 
знаниями по вопросам санитарно-эпидемиологического режима, при 
этом, к нашему удивлению, оказалось, что свои права они знают значи-
тельно хуже. 

В последние годы, проводя анкетирование главных медсестер, мы 
столкнулись с новыми требованиями работодателей в подготовке узко-
специализированных средних медработников – это медсестры постовые, 
медсестры операционные, медсестры процедурного кабинета, медсестра 
общей практики и т. д. Изменились и обязанности средних медработни-
ков, с которыми они плохо знакомы. В настоящее время востребованы 
только специалисты с сертификатом по узкой специальности. Эта же 
тенденция прослеживается и в анкетах выпускников колледжа, молодых 
специалистов. В анкетах они отметили, что повышение зарплат средним 
медработникам в ходе модернизации российского здравоохранения 
проводится только узкоспециализированным средним медработникам, 
имеющим данный сертификат.  
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Главные фельдшеры станций скорой помощи в своих анкетах тре-
буют подготовки фельдшеров нового поколения – специалистов, спо-
собных оказывать неотложную помощь самостоятельно, проводить 
дифференциальную диагностику заболеваний, планировать обследова-
ние пациента, при этом быть повышено внимательными и вежливыми с 
пациентами. 

Проанализировав анкеты молодых специалистов, главных медсестер 
больниц и главных фельдшеров станций скорой помощи, мы в своей на-
учной работе выявили требования работодателей, которые лягут в основу 
выработки рекомендаций по совершенствованию образовательного про-
цесса в нашем учебном заведении. Они следующие: 

– подготовка узкоспециализированных медсестер по индивиду-
альным программам под определенное рабочее место в больницах Аст-
раханской области; 

– подготовка фельдшеров, обладающих углубленными знаниями 
дифференциальной диагностики заболеваний и планирования обследо-
вания пациентов; 

– углубленное изучение обязанностей средних медработников в 
ходе модернизации российского здравоохранения; 

– обучение студентов умению общаться на профессиональном 
уровне с пациентами, коллегами, начальством, уметь отстаивать свое 
мнение. 

Таким образом, совершенствование прогнозирования кадрового ре-
сурса в здравоохранении через мониторинг потребностей работодателей 
в специалистах и их компетентностей позволяет нашему учебному заве-
дению готовить специалистов, более востребованных на региональном 
рынке труда. Постоянная связь с работодателями дает возможность со-
вершенствовать работу учебного заведения в деле подготовки специа-
листов, готовых приступить к работе с первых дней окончания коллед-
жа. Данная работа продолжается, что делает работу нашего колледжа 
мобильной, в соответствии с изменяющимися условиями региональной 
экономики. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНКЕТИРОВАНИЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК 

ВАКАНСИЙ В ДОНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Л. А. Сучкова 
ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет»,  

г. Ростов-на-Дону  
lsutchkova@donstu.ru 

Конкурентоспособность вуза на рынке труда является одним из ос-
новных показателей реализации образовательной политики вуза и во 
многом определяет его рейтинг в числе других высших учебных заведе-
ний, поэтому проблема трудоустройства выпускников является одной из 
главных стратегических линий его деятельности. Трудоустройство вы-
пускников высших учебных заведений является задачей комплексной и 
требует выработки принципиально новых подходов, организационных и 
методических принципов создания и функционирования системы со-
действия трудоустройству молодых специалистов, интегрированной в 
систему образования вуза.  

Вся учебная, научная и воспитательная работа со студентами в 
ДГТУ проводится с постоянной нацеленностью на конечную цель – 
трудоустройство выпускника по специальности, с максимальным уче-
том и использованием его жизненных интересов. Особое внимание уде-
ляется практической направленности производственных практик, кур-
сового и дипломного проектирования, так как конечным ориентиром, 
заключительной фазой целевой подготовки является не защита диплом-
ного проекта, а трудоустройство выпускника. 

В процессе переговоров с представителями предприятий-потреби-
телей, а также в результате анкетирования выявляются приоритетные 
направления подготовки специалистов. Регулярно проводятся презента-
ции компаний, мастер-классы, встречи студентов выпускных курсов с 
представителями работодателей, организуются экскурсии для студентов 
и преподавателей на профильные предприятия. Определение востребо-
ванных компетенций выпускников является важным и необходимым 
для работодателей при принятии решения о найме на работу. Показате-
ли, характеризующие компетенции выпускников, включают их профес-
сиональные, социальные и личностные характеристики. Данные сведе-
ния можно получить из опросов и при анкетировании работодателей. 
Совместную работу по совершенствованию подготовки кадров необхо-
димо продолжать, особенно при переходе на федеральные государст-
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венные образовательные стандарты, разработанные на основе компе-
тентностного подхода, так как уровень и набор необходимых на совре-
менном производстве компетенций должен определяться при обяза-
тельном участии работодателей. 

Два раза в год в ДГТУ традиционно организовываются и проводят-
ся ярмарки вакансий. Студенты старших курсов и выпускники получа-
ют возможность ознакомиться с вакансиями по своей специальности, а 
также заполнить анкеты на трудоустройство в ведущие организации и 
фирмы Ростова-на-Дону и области. В качестве работодателей выступа-
ют крупнейшие промышленные предприятия. У большинства из них 
штат ежегодно пополняется выпускниками ДГТУ. Студенты проявляют 
большую активность, для многих это реальный шанс уже сейчас, по 
возможности, начать свою трудовую деятельность и определиться с 
будущим местом работы. Во время проведения ярмарок также исполь-
зуется мобильный Центр занятости. В специально оборудованном мик-
роавтобусе желающие могут ознакомиться с банком вакансий, получить 
направление на имеющиеся вакантные должности, оставить резюме и 
заявку с учетом их индивидуальных запросов. Возможность трудоуст-
роиться, не теряя при этом лишнее время на поиск работы, традиционно 
вызывает большой интерес у учащихся и выпускников. 

В ходе ярмарок проводится анкетирование работодателей с целью 
оценки качества подготовки выпускников ДГТУ. В анкете дается оцен-
ка уровня профессиональной подготовки, базовых и практических зна-
ний и компетенций работающих на предприятии выпускников ДГТУ, их 
способности работать в коллективе, эффективно представлять себя и 
результаты своего труда, воспринимать и анализировать новую инфор-
мацию, развивать новые идеи.  

Уровень профессиональной подготовки выпускников ДГТУ в 
2012 г. предприятия оценили так: отличный – 22,2%, хороший – 74%, 
удовлетворительный – 3,7%. 

 

 
Рис. 1. Оценка работодателями профессиональной подготовки  

выпускников ДГТУ (2012 г.) 
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Для сравнения, в 2010 г. только 10% работодателей оценили уро-
вень подготовки выпускников на отлично. 

 
Рис. 2. Оценка работодателями профессиональной подготовки  

выпускников ДГТУ (2010 г.) 
 
Регулярное анкетирование позволяет сделать следующие выводы: 

большинство выпускников ДГТУ, работающих на предприятиях, при-
нимающих участие в ярмарке вакансий, имеют инженерно-технические 
и экономические специальности. Практически в тех же пропорциях рас-
пределяются специальности выпускников, в которых предприятия ис-
пытывают потребность. Из технических специальностей это конструк-
торы, технологи, литейщики, сварщики, давленцы, станочники. Из гу-
манитарных специальностей это экономисты, менеджеры, маркетологи, 
рекламисты.  

Сравнительный анализ результатов анкетирования показал, что по-
требность работодателей в специалистах меняется. Если в 2010 г. наи-
более востребованными были выпускники технических специальностей, 
то в 2012 г. возросла потребность в экономистах, программистах, спе-
циалистах по связям с общественностью. 

 
Рис. 3. Потребность в специалистах предприятий-работодателей  

(2010 г.) 
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Рис. 4. Потребность в специалистах предприятий-работодателей  

(2012 г.) 
 
Высоко оценивается предприятиями и уровень таких качеств и 

компетенций выпускников ДГТУ, как способность к применению базо-
вых знаний в профессиональной деятельности, способность к самостоя-
тельному приобретению знаний, навыки работы с компьютером, испол-
нительность, коммуникабельность. 

 
 Да  Нет  
Способность к организации работы 11 4 
Применение базовых знаний в профессиональной дея-
тельности 16 0 

Умение составлять техническую документацию 14 3 
Способность к самостоятельному приобретению зна-
ний 16 2 

Навыки работы с компьютером 19 0 
Инициативность 17 2 
Исполнительность  17 3 
Коммуникабельность  17 1 

 

 
Рис. 5. Оценка работодателями профессиональных навыков  

и компетенций выпускников ДГТУ (2010г.) 
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 Да  Нет  
Способность к организации работы 17 2 
Применение базовых знаний в профессиональной дея-
тельности 20 0 

Умение составлять техническую документацию 11 3 
Способность к самостоятельному приобретению зна-
ний 19 2 

Навыки работы с компьютером 22 1 
Инициативность 18 2 
Исполнительность  20 0 
Коммуникабельность  21 0 

 
 

 
Рис. 6. Оценка работодателями профессиональных навыков  

и компетенций выпускников ДГТУ (2012г.) 
 
 
Практически все респонденты традиционно готовы сотрудничать с 

ДГТУ в плане целевой подготовки специалистов для своих предпри-
ятий. 
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«СТАНДАРТЫ ДОСТОЙНОГО ТРУДА  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН ЭФФЕКТИВНОЙ 

ЗАНЯТОСТЬЮ» И ИХ СОБЛЮДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

В. В. Сыроватский, Н. Г. Северова  
Агентство по занятости населения Пермского края, г. Пермь 

szn@permlink.ru 

В любой национальной экономике человеческий капитал – веду-
щий фактор производства, поддержания и увеличения конкурентоспо-
собности. Сегодня в Европейском Союзе (ЕС) конкурентоспособность 
стран на рынках товаров и услуг рассматривается в неразрывной связи с 
повышением качества жизни населения при возможно наименьшей без-
работице. 

По определению Всемирного Банка, понятие человеческого капи-
тала включает «совокупность знаний, профессиональных качеств, опы-
та, которыми обладают индивидуумы» и которые делают их «экономи-
чески продуктивными»1. И, конечно же, эта «экономическая продук-
тивность» может быть достигнута только в том случае, если у человека 
есть возможность получить работу, соответствующую его потенциалу. 

Нельзя забывать и о влиянии демографических процессов. Развитие 
рынка труда Пермского края в долгосрочной перспективе будет форми-
роваться под воздействием сокращения совокупного предложения рабо-
чей силы из-за снижения численности населения в трудоспособном воз-
расте. По прогнозу Росстата, уже в ближайшие пять лет численность на-
селения края в трудоспособном возрасте сократится с 1 млн. 666 тыс. чел. 
до 1 млн. 496 тыс. чел., т. е. на 10%. Кроме того, серьезное воздействие на 
состояние краевого рынка труда будет иметь конкуренция за работников, 
прежде всего наиболее квалифицированных, со стороны стран – эконо-
мических лидеров и регионов-конкурентов. Нехватка кадров – это реаль-
ность, которую уже почувствовали многие предприятия края.  

Поэтому разработанные МОТ «Стандарты достойного труда по 
обеспечению граждан эффективной занятостью» являются важнейшим 
ориентиром, позволяющим максимально полно использовать имеющий-
ся в нашем регионе человеческий капитал.  

В соответствии с определением МОТ «Эффективная занятость – 
это максимально возможная занятость на рабочих местах, обеспечи-
вающая рациональное использование знаний, умений и навыков работ-

                                                           
1 Цит. по: Вопросы экономики. 2012. № 8. С. 81. 
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ника, достойную заработную плату, непрерывное профессиональное 
развитие, возможность профессионального роста и повышение квали-
фикации, мотивацию работников к труду, грамотную организацию тру-
да и отдыха работника, безопасные условия труда»2. 

Обеспечение эффективной занятости населения достигается за счет 
соблюдения пяти стандартов достойного труда в этой сфере. Попробуем 
оценить положение дел в Пермском крае относительно соответствия 
этим стандартам.  

 
Стандарт 1. Полная занятость населения 

(Наличие достаточного количества рабочих мест для удовлетво-
рения запросов на работу всего трудоспособного населения страны, 
практическое отсутствие продолжительной безработицы, воз-
можность предоставить желающим трудиться рабочие места, 
соответствующие образованию, опыту работы) 

Механизмы: 
Принятие государственной программы по содействию занятости 

населения.  
Индикаторы:  
Уровень общей безработицы. 
Уровень регистрируемой безработицы. 
Длительность поиска работы. 

 
До 1 января 2012 г. деятельность краевой службы занятости насе-

ления (далее СЗН) финансировалась за счет субвенций федерального 
бюджета, поэтому у краевых властей не было ни желания, ни возможно-
стей каким-то образом участвовать в формировании региональной по-
литики на рынке труда. С 2012 г. в результате внесения изменений в 
Закон РФ «О занятости населения в РФ» государственные полномочия в 
области активной политики занятости, а также содержание органов СЗН 
были переданы на краевой уровень в качестве собственных, и теперь вся 
наша деятельность, кроме социальных выплат безработным, финанси-
руется из краевого бюджета. С начала года Агентством по занятости 
населения Пермского края (далее агентство) был разработан и принят 
целый пакет документов, формирующих краевую нормативную право-
вую базу, а в проект «Программы социально-экономического развития 
Пермского края на 2012–2014 гг.» включена ведомственная программа 
«Содействие занятости населения Пермского края на 2012–2014 гг.». 

                                                           
2 Постановление Исполкома ФНПР № 5–1 от 22.08.2012 г., приложение 1. С. 5. 
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В августе 2012 г. Минтруд России внес на рассмотрение Прави-
тельства Российской Федерации проект Государственной программы 
Российской Федерации «Содействие занятости населения», и при ее 
утверждении статус действующей ведомственной программы необхо-
димо будет повышать до уровня долгосрочной краевой программы с 
включением в нее разделов по трудовой миграции, охране труда, зара-
ботной плате и социальному партнерству.  

С 2008 г. показатели общей безработицы в Пермском крае устойчи-
во превышают среднероссийские значения и являются одними из самых 
высоких в Приволжском федеральном округе. В разгар кризиса, в 
2009 г., уровень общей безработицы в крае достиг значения 10,1% к 
численности экономически активного населения (в среднем по России 
8,4%). По итогам 2011 г. в рейтинге регионов России по уровню общей 
безработицы Пермский край находится на 49-м месте с показателем 
7,6%. Это свидетельствует о существенном отставании края по темпам 
экономического роста и создания новых рабочих мест.  

По методологии МОТ регистрация безработных граждан в органах 
государственной службы занятости является одним из способов поиска 
работы, поэтому уровень регистрируемой безработицы зависит как от 
показателей общей безработицы, так и от востребованности у населения 
услуг СЗН. В странах ЕС показатели общей и регистрируемой безрабо-
тицы довольно близки или даже совпадают, у нас же в СЗН в зависимо-
сти от ситуации на рынке труда регистрируется от 41% (август 2009 г.) 
до 23% (август 2012 г.).  

Среди регионов ПФО по уровню регистрируемой безработицы 
Пермский край находится на предпоследнем месте – 1,3% (на послед-
нем месте – Кировская область), однако искусственно снижать его мы 
считаем чрезвычайно опасным. Минтруд России также заключает, что 
по мере повышения качества предоставляемых услуг в области содейст-
вия занятости населения численность безработных граждан, обращаю-
щихся в органы службы занятости, должна увеличиваться. В этой связи 
в целом по России прогнозируется сближение регистрируемой и общей 
безработицы до 38% к 2020 г., сопровождающееся некоторым ростом 
численности безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости населения3. 

Поэтому стратегической задачей по достижению стандартов дос-
тойного труда должно являться именно сокращение общей безработицы 
и сближение с ней показателя регистрируемой безработицы.  

                                                           
3 Проект Госпрограммы РФ «Содействие занятости населения». С. 11. 
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Еще одна проблема – большая дифференциация территорий края по 
уровню безработицы. На некоторых территориях края возникли и про-
должают существовать на протяжении многих лет настоящие очаги, в 
которых уровень регистрируемой безработицы более чем в 2 раза пре-
вышает краевые показатели4. К таким территориям относятся Красно-
вишерский, Чердынский, Большесосновский, Гремячинский районы, 
ряд моногородов – Нытва, Очер, пос. Юго-Камский, большинство рай-
онов Коми-Пермяцкого округа. Подъем депрессивных территорий дол-
жен стать важнейшим приоритетом деятельности Правительства края. 

Показатель длительности поиска работы традиционно характеризу-
ет остроту проблемы безработицы, напряженность рынка труда, мо-
бильность и мотивированность поведения населения в процессе поиска 
работы. По данным Росстата, доля безработных, ищущих работу более 
12 мес., в показателях общей безработицы составляет в Пермском крае 
33,0% – это 42-е место по России. Среднее время поиска работы  
«МОТовскими безработными» в нашем крае составляет 7,8 мес. – это 
41-е место5.  

По регистрируемой безработице показатели несколько лучше – доля 
«хроников» на конец I полугодия 2012 г. составила 8,5%, а средняя про-
должительность безработицы – 5,6 мес. Тем не менее вокруг центров за-
нятости, особенно в сельской местности, в отдаленных и депрессивных 
территориях края сформировалась довольно большая группа «профес-
сиональных безработных», которые уже по 10–15 раз вставали на учет в 
СЗН.  

Хроническая безработица, невозможность быстро найти подходя-
щую работу резко снижают уровень жизни людей, попавших в эту кате-
горию. Но еще страшней утрата профессиональных знаний и навыков, 
социальных связей, уверенности в завтрашнем дне, которые постепенно 
загоняют человека на «дно», изолируют его от общества. 

Таким образом, борьба с хронической безработицей, уменьшение 
длительности поиска работы являются одними из приоритетных на-
правлений государственной политики на рынке труда и наилучшим ин-
струментом в этой борьбе будет достаточное количество качественных, 
привлекательных рабочих мест в каждом поселении, каждом городе и 
районе. 
  

                                                           
4 Информбюллетень «Безработица в Пермском крае. Итоги I полугодия 

2012 г.». С. 9: [Электронный ресурс]. URL: http://www.szn.permkrai.ru/?o=600&e=0 
5 http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_30/Main.htm 
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Стандарт 2. Стабильная занятость населения  
(Стабильная занятость – это стандартная занятость по трудо-

вому договору с неограниченным сроком действия, заключенному с 
одним работодателем и предусматривающему защиту от необосно-
ванного увольнения. Если человек трудится у одного работодателя, 
если эта работа обеспечивает достаточный человеку доход и исклю-
чает необходимость искать дополнительный заработок, если срок 
трудового договора между работником и работодателем не ограни-
чен, тогда можно говорить о стабильности трудовых отношений и 
устойчивой занятости.) 

Механизмы: 
Принятие законопроекта депутатов Государственной думы 

А. Исаева и М. Тарасенко № 451173-5 о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части усиления 
защищенности работников в случаях уклонения работодателей от за-
ключения трудовых договоров путем необоснованного заключения 
договоров гражданско-правового характера, использования механиз-
мов «заемного труда». 

Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 
части разграничения понятий «дистанционная занятость» и «надомный 
труд». 

Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 
части исключения выполнения работы членами семьи надомника без 
возникновения трудовых отношений между такими исполнителями 
работы и работодателем. 

Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 
части обеспечения безопасных условий труда за счет средств работо-
дателя, а также обязательности включения в трудовой договор места и 
даты получения заработной платы работником при выполнении рабо-
ты на дому или дистанционно. 

Индикаторы: 
Количество работников, работающих по договорам гражданско-

правового характера. 
Количество трудовых договоров, оформленных по требованию 

должностных лиц федеральной инспекции труда. 
Количество незаконных увольнений по инициативе работодателя. 
Количество выявленных нарушений законодательства по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха. 
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Проблема качества рабочих мест, которыми располагает СЗН для 
трудоустройства обращающихся граждан, с точки зрения соблюдения 
стандарта стабильной занятости чрезвычайно остра. В 2011 г. лишь 51% 
граждан, нашедших работу при содействии СЗН, были трудоустроены 
на постоянные рабочие места. В I полугодии 2012 г. доля трудоустроен-
ных на постоянную работу оказалась еще ниже и составила лишь 43%. 
Это значит, что трудоустроенные на условиях временной занятости 
граждане через некоторое время вновь будут вынуждены искать работу 
и вряд ли здесь можно говорить о какой-то стабильной занятости.  

Конечно, различные формы временной занятости – общественные 
работы, специальные программы трудоустройства граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, и т. д. – являются важным инстру-
ментом материальной и психологической поддержки безработных, но 
они не могут обеспечить эффективной занятости населения на долго-
срочной и постоянной основе. От работодателей нужны хорошие рабо-
чие места со стандартной занятостью, и тогда исчезнут привычные жа-
лобы на то, что СЗН направляет им «плохих» соискателей.  

Служба занятости активно участвует в работе по предотвращению 
незаконных увольнений по инициативе работодателя, используя воз-
можности, предоставляемые ст. 25 Закона о занятости. Обнаружив на-
рушение работодателями сроков уведомления о планируемых увольне-
ниях работников, центры занятости незамедлительно сообщают об этом 
в прокуратуру и агентство. Большую работу по проверке соблюдения 
работодателями ст. 25 (в части своевременного уведомления СЗН о пла-
нируемых увольнениях, представления в СЗН сведений о вакансиях и 
соблюдении квоты на трудоустройство инвалидов) ведет и отдел по 
контролю и надзору агентства. В результате факты подобных наруше-
ний встречаются все реже и реже: если в 2011 г. службой занятости бы-
ло выявлено 548 нарушений ст. 25, то в I полугодии – всего 154 нару-
шения.  

 
Стандарт 3. Востребованность граждан Российской Федерации  
на рынке труда, получивших профессиональное образование 

Механизмы: 
Разработка прогноза развития отраслей и регионов с целью опреде-

ления потребности предприятий в трудовых ресурсах в зависимости 
от инвестиций, технического перевооружения предприятий и дивер-
сификации экономики. 

Разработка прогноза потребности в трудовых ресурсах в регио-
нальном и профессионально-квалификационном разрезах.  
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Разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффек-
тивное взаимодействие системы образования и рынка труда. 

Индикаторы: 
Потребность работодателей в работниках, заявленная в государст-

венные учреждения службы занятости населения. 
Уровень общей безработицы. 
Уровень зарегистрированной безработицы (по уровням образова-

ния).  
Общий объем недоиспользования труда.  
Количество работников, охваченных внутрифирменным обучением.  
Количество коллективных договоров и соглашений, в которые 

включены обязательства работодателя по обеспечению профессио-
нального развития работника. 

 
Разговоры о необходимости разработки прогноза потребности эко-

номики в трудовых ресурсах в региональном и профессионально-
квалификационном разрезах ведутся в нашем крае уже много лет. 

Однако мы должны понимать, что прогноз потребности в кадрах 
является вторичным, и информационной базой для его разработки слу-
жат программы развития отраслей и производственных кластеров, про-
граммы модернизации производства и повышения производительности 
труда, т. е. экономические программы и прогнозы. 

К сожалению, наш край на протяжении многих лет не имел реаль-
ной стратегии и программы социально-экономического развития, по-
этому все попытки получить даже у крупных предприятий сведения об 
их перспективном спросе на рабочую силу заканчивались неудачей. 

Сейчас ситуация начала меняться – к концу года мы можем, нако-
нец-то, получить утвержденную программу социально-экономического 
развития края, и тогда на ее основе можно начинать активную работу по 
разработке прогнозов кадровой потребности.  

Основная государственная услуга службы занятости не случайно 
называется «содействие гражданам в поиске подходящей работы, а ра-
ботодателям в подборе необходимых работников». Для того чтобы эф-
фективно помочь ищущим работу людям, СЗН нужны вакансии, заяв-
ленные работодателями. И здесь существуют большие проблемы. 

Если оценивать показатели, характеризующие количество заявлен-
ных в службу занятости вакансий за последние годы, то улучшение на-
лицо: в целом за 2011 г. в СЗН было подано 148,6 тыс. вакансий – это на 
28% больше, чем в 2008 г. Напряженность – количество ищущих работу 
в расчете на 1 вакансию – также уменьшилась: в конце 2009 г. на 1 ва-
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кансию приходилось 3,4 ищущих работу, а в конце августа 2012 г. – 0,6 
чел., т. е. количество вакансий превысило численность ищущих работу. 

Однако каково качество этих вакансий? Более 80% вакансий – по 
рабочим профессиям, из них около половины – для неквалифицирован-
ных рабочих. Соответственно, и зарплата, предлагаемая работодателями 
по этим вакансиям, вряд ли может считаться конкурентоспособной: в 
2009–2011 гг. более 50% заявленных вакансий имели оплату ниже про-
житочного минимума в Пермском крае, в 2012 г. доля таких вакансий 
уменьшилась, но осталась на уровне 42%. 

Похоже, что наши работодатели до сих пор не понимают, что хо-
рошему работнику нужно хорошо платить. Пора и профсоюзам вклю-
читься в решение этой проблемы более активно.  

Взаимосвязь уровня образования и конкурентоспособности работ-
ников на рынке труда давно доказана трудами экономистов и ни у кого 
сегодня не вызывает сомнений. Подтверждаются эти закономерности и 
в нашем регионе. По данным Пермьстата, в 2011 г. уровень общей без-
работицы среди жителей края, имеющих высшее образование (4,3%), 
был в 2 раза ниже соответствующего показателя среди имеющих на-
чальное профессиональное образование (8,1%) и в 7 раз ниже, чем у 
безработных, имеющих начальное общее образование (30,3%)6. 

Показатели регистрируемого рынка труда также подтверждают 
лучшие позиции на рынке труда работников с хорошим профессиональ-
ным образованием: в общей численности безработных, зарегистриро-
ванных в СЗН на конец I полугодия 2012 г., лишь 13% имели ВПО, 20% 
– СПО, 28% – НПО и 38% – не имели профессионального образования. 

Вместе с тем мы понимаем, что для того, чтобы высококвалифици-
рованные специалисты оставались в нашем регионе и смогли внести 
весомый вклад в развитие экономики края, им необходимо предоставить 
соответствующие рабочие места. 

 
3.1. Востребованность молодежи на рынке труда 

Механизмы: 
Разработка и обеспечение финансирования из средств федерального 

бюджета мероприятий по регистрации и учету в службах занятости 
выпускников профессиональных учебных заведений с целью выявле-
ния востребованных и невостребованных профессий и специальностей 
на рынке труда. 

                                                           
6 Итоги обследования населения по проблемам занятости: Стат. сб. / Пермьстат. 

Пермь, 2012. С. 74. 
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Увеличение финансирования из средств федерального бюджета 
бюджетных мест в профессиональных учебных заведениях по наибо-
лее востребованным профессиям и специальностям на рынке труда. 

Обеспечение финансирования из средств федерального бюджета 
разработки и реализации мероприятий по содействию трудоустройству 
выпускников: государственное распределение обучающихся в профес-
сиональных учебных заведениях, профориентация и стажировка выпу-
скников, открытие курсов по обучению молодежи и финансовое обес-
печение для ведения предпринимательской деятельности.  

Внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в части закрепления за учебными заведениями 
всех уровней профессионального образования обязанности по трудо-
устройству выпускников, обучившихся на бюджетных местах.  

Индикатор:  
Уровень безработицы среди молодежи. 

 
В механизмы, обеспечивающие соблюдение данного стандарта, не-

обходимо внести корректировку: как уже говорилось, с 2012 г. меро-
приятия в области активной политики занятости, в том числе и содейст-
вие трудоустройству выпускников, являются собственными полномо-
чиями регионов и финансируются из региональных бюджетов. 

Мониторинг рынка труда выпускников, обращающихся в СЗН за 
содействием в поисках работы, ведется уже 20 лет. Данные об обращае-
мости выпускников в разрезе учебных заведений, специальностей и 
профессий размещаются на сайте СЗН и активно используются учебны-
ми заведениями и органами образования для выявления востребованных 
и невостребованных профессий и специальностей на рынке труда и кор-
ректировки структуры приема в учебные заведения с учетом потребно-
стей рынка труда. 

Анализ динамики обращений выпускников в СЗН края показывает, 
что их востребованность на рынке труда очень зависит от общего спроса 
на рабочую силу: в кризисный 2009 г. в СЗН обратилось 10,3 тыс. выпу-
скников всех уровней (около 25% от выпуска), но уже в 2011 г. числен-
ность обратившихся сократилась в 1,6 раза и составила 6,4 тыс. чел. 

Наиболее многочисленными группами выпускников, обратившихся 
в СЗН в 2011 г., были выпускники с НПО (2440 чел.) и СПО (1958 чел.). 
Реже обращались выпускники общеобразовательных школ (1048 чел.) и 
выпускники с ВПО (992 чел.).  

Очевидно, в отношении выпускников решающее значение при их 
трудоустройстве имеет как наличие диспропорций в профессиональной 
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структуре подготовки кадров, так и ее качество. И здесь перед системой 
образования и работодателями стоит важнейшая задача по сближению 
объемов и качества подготовки с потребностями бизнеса.  

Для службы занятости выпускники, да и вообще молодежь, явля-
ются одной из приоритетных категорий безработных в части реализации 
мероприятий по содействию трудоустройству. 

Основными государственными услугами, которые в первоочередном 
порядке предоставляются молодежи и выпускникам, являются профори-
ентация (в I полугодии 2012 г. услугу получили 15 119 чел. в возрасте 14–
29 лет, или 49,3% от общей численности получивших услугу), организа-
ция ярмарок учебных и рабочих мест (32,7 тыс. участников), профобуче-
ние по востребованным профессиям (2474 чел., или 49,0%), а также раз-
личные формы трудоустройства. Сегодня в некоторых ЦЗН появилась 
угроза невыполнения государственного задания по трудоустройству вы-
пускников НПО и СПО в связи с их отсутствием на учете! 

В результате уровень регистрируемой безработицы среди молоде-
жи по итогам I полугодия 2012 г. был ниже, чем в целом по краю, – 
1,2% и 1,6% соответственно. 

 
3.2. Оптимизация привлечения иностранной рабочей силы 

Механизмы:  
Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 

части обязательности включения в коллективные договоры и согла-
шения положений об условиях привлечения и использования ино-
странной рабочей силы. 

Введение специальной главы в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации, посвященной особенностям регулирования трудовой деятельно-
сти иностранных работников на территории Российской Федерации. 

Внесение изменений в нормативные правовые акты Российской 
Федерации в части разрешения использовать иностранную рабочую 
силу работодателям, присоединившимся к региональным (отрасле-
вым, межотраслевым) соглашениям. 

Внесение изменений в нормативные правовые акты Российской 
Федерации в части передачи полномочий по регулированию трудо-
вой деятельности иностранных работников одному федеральному 
органу исполнительной власти. 

Индикатор:  
Численность трудовых мигрантов, имеющих разрешение на работу, 

в том числе из стран СНГ. 
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Постановлением Правительства Российской Федерации № 783 от 
22 декабря 2006 г. утверждены Правила определения исполнительными 
органами государственной власти потребности в привлечении ино-
странных работников и формирования квот на осуществление ино-
странными гражданами трудовой деятельности в Российской Федера-
ции (далее Правила). 

Во исполнение требований, установленных Правилами, для органи-
зации и координации деятельности по привлечению и использованию 
иностранных работников указом губернатора края № 20 от 26 апреля 
2010 г. Агентство по занятости населения Пермского края определено 
уполномоченным органом по определению потребности в привлечении 
иностранных работников и подготовке предложений по объемам квот 
на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в 
Пермском крае и создана Межведомственная комиссия по вопросам 
привлечения и использования иностранных работников в Пермском 
крае (далее межведомственная комиссия). Согласно Правилам, межве-
домственные комиссии ежегодно до 10 июля рассматривают предложе-
ния работодателей о потребности в привлечении иностранных работни-
ков и принимают решение о целесообразности предусматриваемых ра-
ботодателями объемов и профессионально-квалификационной структу-
ры привлечения иностранных работников. 

В июле 2012 г. краевой межведомственной комиссией был согласо-
ван объем привлечения иностранных работников на 2013 г. в количест-
ве 18 806 чел. (отказано полностью или частично 128 работодателям на 
привлечение 7849 чел.). По корректировке утвержденных на 2012 г. 
квот на привлечение иностранных работников согласовано увеличение 
квоты с 20 900 до 22 918 чел., т. е. дополнительно на 2018 чел.  

В настоящее время доля привлекаемой в экономику края иностран-
ной рабочей силы составляет 1,6% от численности его экономически 
активного населения, что не оказывает существенного влияния на ре-
гиональный рынок труда. 

Сегодня по многим видам работ (в строительстве, лесопереработке, 
торговле и т. д.) эффективность труда гастарбайтеров в несколько раз 
выше, чем у отечественных работников. Современный рынок труда по-
строен на конкурентной основе, т. е. работать надо быстрее, лучше. 
Бизнес не должен держать работников в убыток, поэтому российским 
работникам надо учиться конкурировать за рабочие места. 

Рост актуальности проблем использования трудовых мигрантов, 
необходимость формирования эффективной миграционной политики 
требуют повышенного внимания к совершенствованию существующих 
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и созданию новых механизмов и методов государственного регулирова-
ния миграционных процессов. Комплексным решением проблем может 
стать создание в крае Миграционного центра. Такое формирование по-
служит площадкой для диалога, эффективного сотрудничества всех за-
интересованных сторон с целью выработки оптимальных решений ми-
грационной политики. Для того чтобы Миграционный центр стал инст-
рументом государственного регулирования, организатором и учредите-
лем его должно быть государство. В противном случае это будет ком-
мерческий проект, создающий дополнительные препятствия в регули-
ровании данных процессов. 

Проблема концентрации иностранных граждан в отдельных рай-
онах, на отдельных территориях актуальна как для страны в целом, так 
и для субъектов РФ. Концентрация и дальнейшее закрепление ино-
странных граждан порождает множество проблем социального, полити-
ческого, экономического характера. Возникновение устойчивых нацио-
нальных анклавов обусловлено многими причинами, и прежде всего 
экономическими. Именно наличие возможности осуществления трудо-
вой деятельности, получения трудовых доходов привлекает иностран-
ных граждан в эти территории. Поэтому именно трудовые мигранты 
являются «первопроходцами», «запускающими» начальный этап обра-
зования национального анклава. Если на этом этапе не контролировать 
ситуацию, то постепенно трудовые мигранты получают право на вре-
менное проживание и российское гражданство. 

В значительной степени регулирование процессов на этом этапе 
возможно при распределении квот на использование иностранной рабо-
чей силы. Существующий механизм формирования квот позволяет учи-
тывать географический фактор размещения иностранных трудовых ре-
сурсов. Разумной мерой было бы законодательное закрепление норм 
противодействия образованию национальных анклавов на территории 
Российской Федерации. 
 

Стандарт 4. Обеспечение непрерывного профессионального  
развития работника 

Механизмы: 
Обеспечение частно-государственного финансирования учебных за-

ведений профессионального образования всех уровней.  
Обеспечение доступности и бесплатности начального и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципаль-
ных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

Обеспечение работодателем дополнительного профессионального 



273 

 

образования, профессиональной подготовки, переподготовки, повы-
шения квалификации и переквалификации. 

Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 
части обязательности включения в коллективные договоры, соглаше-
ния обязательств работодателя по обеспечению непрерывного профес-
сионального развития работника, в том числе на рабочем месте за счет 
средств работодателя.  

Внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации в части предоставления преференций работодателям, осуще-
ствляющим за свой счет профессиональное обучение работников. 

Индикаторы: 
Количество выпускников учебных заведений профессионального 

образования. 
Количество работников, прошедших обучение, повышение квалифи-

кации, получивших дополнительное образование за счет средств рабо-
тодателей. 

Количество коллективных договоров, соглашений, в которые вклю-
чены обязательства работодателей по обеспечению непрерывного 
профессионального обучения работника. 

 
К реализации данного стандарта служба занятости также имеет от-

ношение. В первую очередь, это касается государственной услуги по 
организации профессионального обучения безработных граждан. Еже-
годно около 10 тыс. чел. получают новую профессию, повышают ква-
лификацию или проходят стажировку по направлению СЗН, после чего 
большинство прошедших переобучение успешно трудоустраивается. 
Вместе с тем значительная часть профессий переобучения до недавнего 
времени относилась к сфере услуг, самозанятости и рыночному сектору. 

Однако сегодня перед СЗН поставлена задача повысить эффектив-
ность переподготовки безработных за счет переориентации на потреб-
ности крупных и средних предприятий в кадрах по рабочим професси-
ям. Активная роль в реализации этой задачи отведена краевым мини-
стерствам промышленности, сельского хозяйства, торговли и развития 
предпринимательства, а также Торгово-промышленной палате.  

Новым направлением для СЗН является начатая в рамках Програм-
мы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.  

В 2011 г. приступили к переобучению 618 молодых женщин, из них 
имели детей в возрасте до 1,5 лет – 246 чел., детей в возрасте от 1,5 до 3 
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лет – 372 чел. Трудоустроено после переобучения 618 женщин (100% от 
численности участвующих в мероприятии). 

Учитывая эффективность данного направления, работа с молодыми 
мамами была продолжена и в текущем году – уже за счет средств регио-
нального бюджета. В 2012 г. профессиональную подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации пройдут 211 молодых женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста  
3 лет, из регионального бюджета на эти цели выделено 1859,2 тыс. руб. 

 
Стандарт 5. Достойный уровень жизни безработных граждан 

Механизмы:  
Установление двух видов пособия по безработице: одно – соци-

альное базовое пособие по безработице, выплачиваемое из средств 
федерального бюджета, другое – страховое пособие по безработице, 
выплачиваемое из средств социального страхования от безработицы. 

Установление размера социального базового пособия по безрабо-
тице на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения 
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.  

Внесение изменений в нормативно-правовую базу Российской 
Федерации в части установления механизмов и сроков индексации 
социального базового пособия по безработице. 

Внесение изменений в Федеральный закон № 1032-1 от 
19.04.1991 г. «О занятости населения в Российской Федерации» в час-
ти обеспечения безработных граждан социальным базовым пособием 
по безработице независимо от наличия трудового и страхового стажа 
гражданина. Внесение изменений в нормативно-правовую базу Рос-
сийской Федерации в части установления обязательного страхования 
от безработицы в размере 1% за счет страховых взносов работодателя. 

Внесение изменений в федеральные законы Российской Федера-
ции в части возмещения утраты заработка работнику за счет страховых 
взносов работодателей при наличии у гражданина оплачиваемой рабо-
ты в течение 2 лет, предшествующего наступлению безработицы, – 
установление страхового пособия по безработице.  

Индикаторы: 
Количество безработных граждан, получающих социальное базо-

вое пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного на-
селения. 

Количество безработных граждан, получающих страховое посо-
бие по безработице. 
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Проблематика данного стандарта напрямую касается службы заня-
тости, хотя полномочие по определению размеров и условий выплаты 
пособий по безработице в настоящее время является федеральным, а 
источником финансирования данной государственной услуги служат 
целевые субвенции федерального бюджета.  

Вместе с тем считаем актуальным решение на федеральном уровне 
вопроса об установлении механизмов и сроков индексации пособия по 
безработице. Размеры минимального и максимального пособий, выпла-
чиваемых безработным в настоящее время, не менялись с 2008 г. и со-
ставляют соответственно 977,5 и 5635 руб. (с уральским коэффициен-
том). Эти же размеры пособия по безработице установлены и на 2013 г. 

При этом в августе 2012 г. минимальное пособие получали 32,4% 
безработных, а максимальное пособие – 34,3% безработных, состоящих 
на учете в СЗН края. 

Столь низкие нормы социальных выплат дискредитируют установ-
ленное Конституцией РФ право граждан на защиту от безработицы, 
снижают мотивацию к обращению в службу занятости и, в конечном 
итоге, негативно влияют на эффективность государственной политики в 
области содействия занятости населения. 

В целом предлагаемые МОТ и ФНПР «Стандарты достойного тру-
да по обеспечению граждан эффективной занятостью» являются акту-
альными для Пермского края и заслуживают всемерной поддержки в 
качестве ориентиров дальнейшего развития и совершенствования госу-
дарственной политики занятости на территории нашего региона.  

 
 
 

АЛГОРИТМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

И. В. Филимоненко 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск 

ifilimonenko@sfu-kras.ru  

Модель прогнозирования кадровой потребности региональной эко-
номики содержит два уровня построения прогноза: 

– региональный, предназначенный для определения кадровой по-
требности на уровне экономики региона, в том числе по ВЭД; 

– муниципальный, непосредственно предназначенный для прогно-
зирования кадровой потребности в муниципальных образованиях ре-
гиона (рис. 1). 
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Рис. 1. Этапы прогнозирования кадровой потребности региональной 
экономики 

 
На уровне региона представлены модели, описывающие функциони-

рование экономики региона и социальной сферы с позиции занятых ра-
ботников. Такие модели относятся к классу производственных функций, 
определяющих величину ВРП в зависимости от затрат инвестиционных, 
материальных и человеческих ресурсов. Анализ этих моделей позволяет 
подойти к проблеме определения потребности экономики в численности 
работников по ВЭД, опираясь на такие планируемые показатели в про-
граммах социально-экономического, инвестиционного и инновационного 
развития региона, как темпы роста ВРП; объем инвестиций в основной 
капитал; количество инвестиционных проектов (ИП), принятых к реали-
зации на территории региона, и их кадровая потребность; объем инвести-
ций в инновации; численность занятых в разработке инновационной про-
дукции; объемы выпуска инновационной продукции. 

уровень региона 

Этап 1. Прогноз общей численности занятых (Чз) и потребности в профес-
сиональных кадрах для экономики региона с учетом социально-
экономических, инвестиционных и инновационных факторов развития на 
основе темпов экономического роста и прогноза производительности обще-
ственного труда 

Этап 2. Распределение общей численности занятых и потребности в профес-
сиональных кадрах по ВЭД и уровням образования для достижения плановых 
объемов выпуска товаров и услуг с учетом формирования перспективных 
рынков труда (ПРТ) и региональных технологических платформ (РТП) 

уровень МО 

Этап 3. Кластеризация муниципальных образований (МО) по перспективным 
рынкам труда и региональным технологическим платформам и определение 
структуры территориального размещения ВЭД по кластерам МО 

Этап 4. Прогноз кадровой потребности МО по ВЭД, уровням подготовки 
(ВПО, СПО, НПО), укрупненным группам специальностей (УГС) и професси-
ям с целью оптимизации структуры профессиональной подготовки в крае 

Этап 4.1. Прогноз компонент кадровой потребности МО по ВЭД и уров-
ням образования на основе структуры территориального размещения ВЭД 

Этап 4.2. Прогноз кадровой потребности МО по ВЭД, УГС и профессиям 
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Кроме того, на уровне региона представлены модели, описывающие 
функционирование отдельных групп ВЭД (секторов экономики) и заня-
тых в них работников. На основе использования текущей структуры 
количественного состава работников по ВЭД и ее уточнения на пер-
спективу с учетом реализации инвестиционных проектов, формирова-
ния перспективных рынков труда и развития региональных технологи-
ческих платформ на территории Красноярского края происходит расчет 
компонент кадровой потребности. Это уточнение проводится по уров-
ням образования (ВПО, СПО и НПО). Анализ данного блока позволяет 
определить потребность экономики в выпускниках образовательных 
учреждений различного уровня подготовки. 

На уровне муниципальных образований прогнозирование кадровой 
потребности начинается с процесса кластеризации МО с целью приме-
нения типовых процедур определения компонент кадровой потребности 
экономики для каждого кластера территорий. На основе сложившейся 
структуры территориального размещения ВЭД по кластерам МО и тем-
пам роста оборотов продукции и услуг по ВЭД МО уточняются струк-
туры территориального размещения ВЭД для прогнозного периода. Это 
дает возможность распределить по МО компоненты кадровой потребно-
сти по ВЭД и уровням образования, сформировать матрицы профессио-
нально-квалификационного соответствия, распределить потребность 
МО по УГС и профессиям и, в конечном итоге, оптимизировать струк-
туру профессиональной подготовки в регионе. 

Для прогнозирования кадровой потребности муниципальных об-
разований используются результаты регионального уровня. Алгоритм 
построения прогноза разбит на четыре этапа.  

Этап 1. Построение прогноза общей численности занятых (Чз) 
и потребности в профессиональных кадрах для экономики региона с 
учетом социально-экономических, инвестиционных и инновационных 
факторов развития на основе темпов экономического роста и прогноза 
производительности общественного труда (рис. 2). Влияние факторов 
на прогноз общей численности занятых в экономике региона учитыва-
ется на основе последовательной разработки трех сценариев [1, 2, 3]: 

– «Невмешательства» – численность занятых определяется как 
часть общего количества населения в трудоспособном возрасте. Данный 
сценарий позволяет учесть ограничение демографического фактора на 
величину занятых в экономике региона; 

– «Экономического роста» – численность занятых определяется в 
зависимости от производительности труда (прямо пропорциональна 
инвестициям в основной капитал) и темпов роста экономики (согласно 
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Программам СЭР, инвестиционного и инновационного развития). Дан-
ный сценарий учитывает прогноз роста региональной экономики; 

– «Агрегированный» – численность занятых, определенная по пре-
дыдущим сценариям, усредняется с целью одновременного учета соци-
ально-экономических, инвестиционных и инновационных факторов. 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм построения прогноза общей численности занятых  
и кадровой потребности для экономики региона 

 
Определение потребности региональной экономики в профессио-

нальных кадрах происходит по компонентам: 
– «на замену» с учетом предположения о величине ежегодного 

темпа замены на уровне 4% от общей численности занятых в экономике 
в предыдущий период. При этом предполагается, что средний трудовой 
стаж занятых в экономике края составляет 25 лет [1, 2]. Данный компо-
нент обладает устойчивой структурой занятости, не подверженной из-
менениям; 

– «дополнительная» – для реализации темпов социально-экономи-
ческого, инвестиционного и инновационного развития как прирост об-
щей численности занятых. Определяется на основе итерационных рас-
четов и выделения численности профессиональных кадров для реализа-
ции инвестиционных и/или инновационных проектов. Структура данно-
го компонента кадровой потребности изменяется в зависимости от 
влияния инвестиционных или инновационных факторов. «Дополни-

Этап 1. Прогноз общей численности занятых (Чз) и потребности в профессио-
нальных кадрах для экономики региона с учетом социально-экономических, инвести-
ционных и инновационных факторов развития на основе темпов экономического роста 
и прогноза производительности общественного труда 

Шаг 1.1. Прогноз сценарных вариантов общей численности заня-
тых (Чз) и кадровой потребности экономики региона с учетом влия-
ния демографических, социально-экономических факторов и моде-
лирования производительности общественного труда 

Шаг 1.2. Распределение кадровой потребности по компонентам:  
– на замену,  
– на рост (достижение темпов СЭР),  
– на реализацию ИП,  
– сокращения 

Шаг 1.3. Определение структуры кадровой потребности регио-
нальной экономики по уровням подготовки (ВПО, СПО, НПО) 
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тельная» кадровая потребность, в свою очередь, раскладывается на со-
ставляющие части:  

– «на реализацию ИП» – величина заявленной в ИП кадровой по-
требности для стадий строительства и эксплуатации; 

– «на рост (достижение темпов СЭР)» определяется как разница 
между «дополнительной» кадровой потребностью и потребностью «на 
реализацию ИП». Если при проведении количественных расчетов дан-
ная величина принимает отрицательные значения, происходит сокраще-
ние компонента кадровой потребности «на замену» или возникает до-
полнительная часть кадровой потребности – «сокращения». 

Этап 2. Распределение общей численности занятых и потреб-
ности в профессиональных кадрах по ВЭД и уровням образования для 
достижения плановых объемов выпуска товаров и услуг с учетом фор-
мирования перспективных рынков труда (ПРТ) и региональных техно-
логических платформ (РТП) (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Алгоритм построения прогноза кадровой потребности  
по ВЭД и уровням образования 

 

Этап 2. Распределение общей численности занятых и потребности в профес-
сиональных кадрах по ВЭД и уровням образования для достижения плановых объ-
емов выпуска товаров и услуг с учетом формирования перспективных рынков 
труда (ПРТ) и региональных технологических платформ (РТП)  

 
 

Шаг 2.1. Выделение секторов региональной экономики на 
базе ВЭД, формирующих перспективные рынки труда (ПРТ) и 
региональные технологические платформы (РТП) 

Шаг 2.2. Прогноз численности занятых по ВЭД на основе 
определения структуры занятости, измененной в связи с тем-
пами экономического развития в каждом секторе региональ-
ной экономики 

Шаг 2.3. Определение структуры занятости по ВЭД и 
уровням образования для каждого периода прогноза в секто-
рах региональной экономики 

Шаг 2.4. Прогноз компонент кадровой потребности по 
ВЭД и уровням образования в секторах региональной эконо-
мики  

Результаты Шага 1.1 

Результаты Шага 1.3 

Результаты Шага 1.2 
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Формирование в экономике региона перспективных рынков труда и 
региональных технологических платформ приводит к различным коли-
чественным и качественным структурным изменениям в компонентах 
кадровой потребности по ВЭД (по уровням подготовки, УГС и профес-
сиям). Тем не менее в экономике региона (по ВЭД) можно выделить три 
сектора с типовыми структурными изменениями: «Первый (традицион-
ные технологии)», «Второй (модернизации и развития)», «Третий (пе-
реходный к инновационной экономике)». 

Выделение секторов региональной экономики по ВЭД происходит 
на базе индексов: 

«Перспективность ВЭД». Индекс рассчитывается для всех ВЭД 
региональной экономической системы согласно формуле 

Iпрт
j = α1×dЧз

j + α2×dОП
j + α3×dИок

j  ,   (1) 

где dЧз
j – доля численности занятых, в j-м ВЭД среди общей численно-

сти занятых в экономике региона. Отражает величину социального эф-
фекта в ПРТ; 

dОП
j – вклад объемов оборота продукции и услуг j-го ВЭД в общий 

оборот продукции и услуг региональной экономики. Характеризует 
масштаб производства ВЭД, отражает конкурентоспособность продук-
ции отрасли, принадлежность к системе локальных рынков продукции, 
обладающих региональной полезностью; 

dИок
j – доля инвестиций в основной капитал для j-го ВЭД в РЭС. 

Отражает принадлежность к системе локальных рынков продукции, 
обладающих региональной полезностью, как катализаторов экономиче-
ского роста РЭС; 

α1, α2, α3 – весовые коэффициенты важности каждого параметра в 
выделении ПРТ определяются экспертным путем. 

Информационным обеспечением при расчете индекса «перспектив-
ности ВЭД» являются: 

а) статистические данные по Красноярскому краю1; 
б) прогнозные показатели социально-экономического развития 

Красноярского края (по ВЭД); 
в) прогноз численности занятых в экономике Красноярского края 

по ВЭД.  
По значению индексов перспективности виды экономической дея-

тельности разделяются на ВЭД, формирующие перспективные рынки 
                                                           

1 Отдельные показатели системы национальных счетов: Стат. сб. № 1–21; 
Красноярский краевой статистический ежегодник. 2011 / ФСГС. Красноярскстат: 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.krasstat.gks.ru/digital/default.aspx  
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труда стратегического и социального типов. Для определения границы 
раздела между двумя группами используются показатели среднеквадра-
тического отклонения в значениях индексов перспективности. 

«Инновативность ВЭД». Индекс рассчитывается только для ВЭД, 
формирующих ПРТ стратегического типа, согласно формуле 

Iинн
j = α1×dЧз_ин

j + α2×dОПин
j + α3×dИин

j ,  (2) 

где dЧз_ин
j – доля численности, занятых в разработке и во внедрении ин-

новаций в j-м ВЭД среди ВЭД, формирующих ПРТ стратегического 
типа. Характеризует занятость в инновациях для j-го ВЭД, обладающую 
«новой» профессиональной структурой; 

dОПин
j – вклад объемов оборота инновационной продукции и услуг 

j-го ВЭД в общий оборот продукции и услуг среди ВЭД, формирующих 
ПРТ стратегического типа. Характеризует масштаб инновационного 
производства ВЭД, отражает возможность ВЭД формировать внешний 
спрос; 

dИин
j – доля инвестиций в инновации для j-го ВЭД среди ВЭД, фор-

мирующих ПРТ стратегического типа. Отражает инновационную ак-
тивность j-го ВЭД; 

α1, α2, α3 – весовые коэффициенты важности каждого параметра в 
выделении ПРТ определяются экспертным путем. 

Информационным обеспечением при расчете индекса «инноватив-
ности ВЭД» являются:  

а) статистические данные по Красноярскому краю2; 
б) прогнозные показатели социально-экономического (по ВЭД) и 

инновационного развития Красноярского края, зафиксированные в про-
гнозах СЭР, программах инвестиционного развития, паспортах регио-
нальных технологических платформ; 

в) результаты опросов работодателей, предприятия которых входят 
в число участников РТП, и экспертного сообщества.  

По значению индексов инновативности и их среднеквадратических 
отклонений среди видов экономической деятельности, формирующих 
ПРТ стратегического типа, выделяется группа ВЭД, переходящих к ин-
новационной экономике. 

                                                           
2 Красноярский краевой статистический ежегодник. 2011; Среднесписочная чис-

ленность работников, выполнявших научные исследования и разработки в Краснояр-
ском крае; Затраты на научные исследования и разработки в Красноярском крае / 
ФСГС; Красноярскстат: [Электронный ресурс]. URL: http://www.krasstat.gks.ru/ 
digital/default.aspx 
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Таким образом, по результатам расчетов индексов перспективности 
и инновативности ВЭД выделены три сектора экономики с типовыми 
структурными изменениями в компонентах кадровой потребности: 

 «первый (традиционные технологии)» объединяет ВЭД, форми-
рующие ПРТ социального типа. Все компоненты кадровой потребности 
(«на замену», «на рост (достижение темпов СЭР)») характеризуются 
традиционной существующей структурой занятости (по уровням подго-
товки, УГС и профессиям) и неизменными нормативами трудоустрой-
ства молодых специалистов по ВЭД; 

 «второй (модернизации и развития)» объединяет ВЭД, форми-
рующие ПРТ стратегического типа без учета ВЭД, переходящих к ин-
новационной экономике. При определении компонент кадровой потреб-
ности используются следующие правила: 

– «на замену» – определяется по традиционной существующей 
структуре занятости (по уровням подготовки, УГС и профессиям) и не-
изменным нормативам трудоустройства молодых специалистов по ВЭД;  

– «на рост (достижение темпов СЭР)» – определяется по тради-
ционной существующей структуре занятости, но новым нормативам 
трудоустройства молодых специалистов по ВЭД, рассчитанным в соот-
ветствии с индексом перспективности ВЭД; 

– «на реализацию ИП» – определяется в соответствии с количе-
ством кадров и структурой их профессиональной подготовки, заявлен-
ной в ИП, или по результатам опроса работодателей; 

 «третий (переходный к инновационной экономике)» объединяет 
ВЭД, переходящие к инновационной экономике. При определении ком-
понент кадровой потребности используются следующие правила: 

– «на замену» – определяется по традиционной существующей 
структуре занятости (по уровням подготовки, УГС и профессиям) и не-
изменным нормативам трудоустройства молодых специалистов по ВЭД;  

– «на рост (достижение темпов СЭР)» – определяется по тради-
ционной существующей структуре занятости, но новым нормативам 
трудоустройства молодых специалистов по ВЭД, рассчитанным в соот-
ветствии с индексом перспективности ВЭД; 

– «на реализацию ИП» – определяется в соответствии с количе-
ством кадров и структурой их профессиональной подготовки, заявлен-
ной в ИП, или по результатам опроса экспертов. 

Для каждого сектора региональной экономики отдельно прогнози-
руется численность занятых по ВЭД на основе сложившейся структуры 
занятости и перспективных темпов экономического роста, что позволит 
определить изменения в структуре занятости на период прогноза и 
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учесть их при прогнозировании компонент кадровой потребности по 
ВЭД в секторах региональной экономики. 

Определение структуры занятости по ВЭД и уровням профессио-
нального образования (ВПО, СПО, НПО) происходит на основе резуль-
татов Всесоюзной переписи населения 2002 и 2010 гг. На основании 
абсолютных значений распределения работников по уровню образова-
ния в зависимости от ВЭД строится таблица относительных долей вкла-
да каждого уровня образования в среднесписочную численность заня-
тых по ВЭД. Далее путем расчета индикаторов соответствия образова-
тельной структуры года прогноза и 2010 г. восстанавливается образова-
тельная структура для каждого ВЭД на год прогноза [1, 2]. 

Таким образом, результаты регионального уровня прогнозирования 
в модели определения кадровой потребности дают основу для начала 
построения прогноза кадровой потребности муниципальных образова-
ний. 

Этап 3. Кластеризация МО по секторам региональной экономики 
(по ВЭД) необходима в связи с резкой дифференциацией МО Краснояр-
ского края по темпам и уровню развития экономики, плотностью населе-
ния и уровнем качества жизни, что объясняет невозможность использова-
ния единого подхода при построении прогноза. Существует большая ве-
роятность получения некорректных результатов прогноза (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Алгоритм кластеризации муниципальных образований 
 
Поэтому мы считаем, что необходимо объединять соседние МО и 

рассматривать промежуточный вариант административно-территори-
ального деления – ассоциации, отраслевые кластеры или агломерации.  

Этап 3. Кластеризация МО и определение структуры территориаль-
ного размещения ВЭД по кластерам МО 

Шаг 3.1. Кластеризация МО Красноярского края с уче-
том формирования перспективных рынков труда (ПРТ) 
и региональных технологических платформ (РТП)  

Шаг 3.2. Определение структуры территориального 
размещения ВЭД по кластерам МО 

Результаты 
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В Красноярском крае выделено пять Ассоциаций МО: Центр  
(7 МО), Запад (18 МО), Восток (16 МО), Юг (8 МО) и Север (12 МО).  
В результате кластеризации в каждой из пяти Ассоциаций Красноярско-
го края выделяются три кластера экономики МО: «Традиционных тех-
нологий», «Модернизации и развития», «Переходный к инновационной 
экономике» (рис. 5).  
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Рис. 5. Типовые кластеры в Ассоциациях МО Красноярского края  
(по ВЭД) на основе перспективных рынков труда и региональных  

технологических платформ 
 

Определение структур территориального размещения ВЭД и рас-
пределения численности занятых для ВЭД по кластерам МО даст осно-
ву для распределения компонент кадровой потребности по ВЭД и уров-

Характеристика сектора 
«Переходный к инновацион-
ной экономике»  
− объединяет ВЭД, в кото-
рых реализуются иннова-
ционные проекты и форми-
руются региональные тех-
нологические платформы 
− изменяются структуры 
экономики, занятости, об-
разования и элементы мат-
рицы ПКС 

Характеристика сектора 
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тия»  
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тегического типа 
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менты матрицы ПКС – 
постоянны 
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ням образования (ВПО, СПО, НПО), определенных на этапе 2, по груп-
пам муниципальных образований и позволяет перейти к выполнению 
следующего этапа прогнозирования (рис. 6). 
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Рис. 6. Типовые структуры территориального размещения ВЭД (dn
ij)  

и распределения занятости по ВЭД (kn
ij) по группам МО 
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стей (УГС) и профессиям с целью оптимизации структуры профессио-
нальной подготовки в крае. На заключительном этапе происходит рас-
пределение кадровой потребности МО (по ВЭД и уровням образования) 
по направлениям профессиональной подготовки и профессиям.  

На промежуточном этапе 4.1 выстраивается количественный про-
гноз численности занятых и компонент кадровой потребности по МО 
в разрезе ВЭД и уровней профессионального образования (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Промежуточные шаги этапа 4.1. построения прогноза  
компонент кадровой потребности МО по ВЭД и уровням образования 

 
На этапе 4.2 для каждого кластера МО применяется унифицирован-

ный подход при распределении компонент кадровой потребности (по 
ВЭД и уровням подготовки) по УГС и профессиям на базе матриц про-
фессионально-квалификационного соответствия (ПКС) (рис. 8). При рас-
чете элементов матриц ПКС в каждом кластере МО учтены их изменения 
по результатам формирования перспективных рынков труда (на основе 
индексов «перспективности ВЭД») и развития региональных технологи-
ческих платформ (на основе индексов «инновативности ВЭД»). 

Построение матриц ПКС для кластеров МО проводится на основе 
региональных матриц ПКС, адаптированных под потребности МО, с 
учетом согласования мнений экспертов (руководителей крупного, сред-
него и малого бизнеса Красноярского края), мониторинга трудоустрой-

Этап 4.1. Прогноз компонент кадровой потребности МО  
по ВЭД и уровням подготовки на основе структуры территориаль-
ного размещения ВЭД 

Этап 4.2. Прогноз кадровой потребности МО по ВЭД, УГС и 
профессиям с целью формирования оптимальной структуры 
профессиональной подготовки в регионе 

Результаты Шага 2.4 

Этап 4. Прогноз кадровой потребности МО по ВЭД, уровням подготовки (ВПО, 
СПО, НПО), укрупненным группам специальностей (УГС) и профессиям с целью 
оптимизации структуры профессиональной подготовки в крае 

Результаты Шага 3.2 Шаг 4.1.1. Прогноз численности занятых в МО  
по ВЭД и уровням образования (ВПО, СПО, НПО) 

Шаг 4.1.2. Прогноз компонент кадровой потребности МО 
по ВЭД и уровням образования  

Результаты Шага 2.2, 2.3 
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ства молодых специалистов разных уровней подготовки, а также с уче-
том формирования перспективных рынков труда и региональных техно-
логических платформ.  

Прогноз кадровой потребности МО по ВЭД, уровням образования 
и профессиям позволяет определить общее количество профессиональ-
ных кадров соответствующего уровня подготовки (ВПО, СПО, НПО) 
для экономики Красноярского края (региона в целом и МО), которое 
представляет спрос экономики региона (по ВЭД) на профессиональные 
кадры (по уровням подготовки и профессиям). 

Распределение совокупного прогноза кадровой потребности (по 
ВЭД и уровням образования) по направлениям подготовки (УГС) и спе-
циальностям представляет информационную основу оптимизации струк-
туры профессиональной подготовки кадров и формирования контроль-
ных цифр приема (КЦП) в образовательные учреждения региона.  

 

 
 

Рис. 8. Промежуточные шаги этапа 4.2 построения прогноза кадровой 
потребности на уровне муниципальных образований 

 

Этап 4.1. Прогноз компонент кадровой потребности МО по ВЭД  
и уровням подготовки на основе структуры территориального 
размещения ВЭД 

Этап 4.2. Прогноз кадровой потребности МО по ВЭД, УГС и 
профессиям с целью формирования оптимальной структуры 
профессиональной подготовки в регионе 

Этап 4. Прогноз кадровой потребности МО по ВЭД, уровням подготовки (ВПО, 
СПО, НПО), укрупненным группам специальностей (УГС) и профессиям с целью 
оптимизации структуры профессиональной подготовки в крае 

Шаг 4.2.1. Построение матрицы профессионально-квалифи-
кационного соответствия (ПКС) для кластеров МО с учетом 
формирования ПРТ и РТП 

Шаг 4.2.2. Прогноз кадровой потребности МО по ВЭД, 
уровням образования, УГС и профессиям (специальностям) 

Шаг 4.2.3. Оптимизация структуры профессиональной 
подготовки кадров для формирования контрольных цифр 
приема (КЦП) в образовательные учреждения региона 

Результаты Шага 4.1.2 
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Основной результат моделирования прогноза кадровой потребно-
сти МО – количественный прогноз кадровой потребности экономик 
муниципальных образований Красноярского края по видам экономиче-
ской деятельности; уровням профессиональной подготовки (ВПО, СПО, 
НПО); укрупненным группам специальностей и профессиям, позво-
ляющий: 

– определить среднегодовую совокупную численность занятых в 
МО региона с учетом влияния демографических, социально-
экономических, инвестиционных и инновационных факторов; 

– распределить ежегодную совокупную кадровую потребность МО 
по компонентам: на «замену», для обеспечения темпов роста СЭР, для 
реализации инвестиционных проектов; 

– распределить ежегодную совокупную кадровую потребность МО 
по ВЭД с учетом формирования перспективных рынков труда и регио-
нальных технологических платформ; 

– распределить ежегодную совокупную кадровую потребность МО 
по ВЭД, уровням образования (ВПО, СПО, НПО) и компонентам (на 
«замену»; обеспечение темпов роста СЭР, реализацию инвестиционных 
проектов); 

– определить потребность в специалистах по 28 УГС и професси-
ям для ВЭД и уровней образования (ВПО, СПО, НПО) на основе матриц 
профессионально-квалификационного соответствия; 

– провести оптимизацию региональной структуры профессио-
нальной подготовки кадров по уровням образования (ВПО, СПО, НПО), 
УГС и профессиям (специальностям); 

– сформировать научно обоснованные КЦП на подготовку про-
фессиональных кадров по уровням профессиональной подготовки, УГС 
и профессиям (специальностям). 
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ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ЛЕСНЫХ 
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Министерство труда и занятости Республики Карелия, г. Петрозаводск 
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Проблема занятости населения лесных поселков Республики Каре-
лия является неотъемлемой частью общей проблемы занятости на селе.  

Республика Карелия является регионом, имеющим в своем составе 
значительную долю сельской местности – 21,9%, по данным Всероссий-
ской переписи населения 2010 г.  

Фактор влияния уровня развития сельской местности на социально-
экономическую и политическую стороны жизни республики весьма су-
щественный. 

При этом сельские населенные пункты несут на себе основное бре-
мя неблагоприятных факторов, составляющих особенность нашего ре-
гиона: малонаселенность деревень и поселков, их удаленность друг от 
друга, общая низкая плотность населения в сельской местности вкупе с 
экстремальными природно-климатическими условиями. 

В настоящее время большинство сельских поселений находятся в 
сложнейшем социально-экономическом положении, особенно в части 
рынка труда. За последнее 20-летие в сельской местности прекратили 
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работу многие крупные сельскохозяйственные предприятия, уменьши-
лась численность работников предприятий лесопромышленного ком-
плекса, сократилась социальная инфраструктура, практически прекра-
тила функционировать сеть бытового обслуживания, общественного 
питания, в процессе оптимизации расходования средств на содержание 
бюджетной сферы были ликвидированы пункты медицинской помощи в 
ряде населенных пунктов.  

Таким образом, все основные факторы, определяющие занятость 
сельских жителей, утратили свое значение. 

Лесопромышленный комплекс (ЛПК), являясь доминирующей от-
раслью в структуре промышленного производства республики, всегда 
играл определяющую роль в обеспечении занятости населения, а в 
большинстве сельских поселений являлся основным (единственным) 
фактором занятости, вокруг которого функционировали объекты сопут-
ствующей инфраструктуры.  

Кризисы пореформенного периода 1990-х гг. «подкосили» хорошо 
отлаженную систему организации лесозаготовок и лесопиления, сфор-
мировавшуюся во времена плановой экономики. Многие предприятия, 
расположенные в лесных поселках, созданных специально для ведения 
такого рода экономической деятельности, не смогли адаптироваться к 
условиям рынка.  

Все эти годы в лесозаготовительной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности отмечалось снижение средне-
списочной численности работающих, в том числе рабочих. Выбытие 
работников по кругу крупных и средних предприятий не покрывалось 
их приемом на вакантные рабочие места. Показатели оборота рабочей 
силы по отраслям лесного комплекса превышали среднеотраслевые 
(прием и выбытие) по промышленности в целом.  

Одними из причин высокой текучести рабочих кадров оставались 
сравнительно невысокая заработная плата по отношению к другим ви-
дам экономической деятельности и неудовлетворительные условия и 
режимы труда. 

Кроме этого, экономическая эффективность лесозаготовительной 
деятельности в Карелии сдерживалась слабо развитой на землях лесного 
фонда транспортной инфраструктурой, а также неблагоприятной демо-
графической ситуацией (убывание трудоспособной части населения и 
неравномерное его распределение на территории республики).  

В целом деревообработка в Карелии находится в сложном положе-
нии. Имея высокий удельный вес экспортного производства и, как след-
ствие, излишнюю зависимость от мировых цен, ощущая трудности со 
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снабжением древесным сырьем, целлюлозно-бумажная промышлен-
ность характеризуется резкими скачками финансовых результатов.  

В конце 2008 г. проблема инвестирования предприятий ЛПК усугу-
билась нарастанием негативных процессов в мировой, и особенно аме-
риканской, экономике, вызванных финансовым кризисом, сбоями на 
рынке ипотечного кредитования и рынке жилья в США, обвалом канад-
ской лесопильной промышленности. 

Проблемы, сложившиеся в лесном комплексе республики, сказы-
ваются на состоянии социально-трудовой сферы. В лесозаготовке со-
храняется просроченная задолженность по заработной плате. На 1 сен-
тября 2012 г. она составила 6,4 млн. руб., по данным мониторинга соци-
альной напряженности, проводимого Министерством труда и занятости 
Республики Карелия. 

Особую обеспокоенность в вопросах занятости населения вызывает 
деятельность предприятий ЛПК, являющихся градообразующими для 
ряда поселений, на которых лежат дополнительные затраты, связанные 
с решением проблем жизнеобеспечения населения поселков.  

Еще одна опасность кроется в привлекательности относительно 
дешевой иностранной рабочей силы. Она, в условиях отсутствия затрат 
на решение жилищно-бытовых проблем, побуждает работодателей к 
совершению действий, фактически направленных на вытеснение рос-
сийских работников из организаций лесного комплекса с целью их 
дальнейшей замены иностранными работниками. Одним из распростра-
ненных приемов, применяемых для достижения данной цели, является 
искусственное занижение размеров заработной платы, задержка ее вы-
платы, что вынуждает местных работников увольняться по собственно-
му желанию.  

Еще одним фактором, оказавшим отрицательное влияние на заня-
тость населения в лесных поселках, стал приход на республиканский 
рынок ЗАО «Инвестлеспром», вектор интересов которого в общем не 
совпадает с вектором интересов местного сообщества. Холдинг базиру-
ется в г. Москве, и одним из крупнейших его акционеров долгое время 
являлся Банк Москвы. ЗАО «Инвестлеспром», входящий в десятку 
крупнейших лесопромышленных компаний России, стремится к верти-
кальной интеграции по технологическим процессам и скупает либо уч-
реждает лесозаготовительные предприятия для обслуживания своих 
перерабатывающих мощностей. Одно из ведущих предприятий лесо-
промышленного комплекса Карелии – Сегежский ЦБК, входящий в со-
став данной трансрегиональной компании, ведет политику отказа от 
непрофильных активов, передает объекты социальной инфраструктуры 
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на баланс муниципальных властей. В частности, проведена комплексная 
механизация лесозаготовок, что сокращает занятость и, соответственно, 
потенциал привлечения рабочей силы предприятия для тушения пожа-
ров в пожароопасный сезон. Наряду с ЗАО «Инвестлеспром» на терри-
ториальную политику малых и средних предприятий ЛПК оказывает 
влияние политика РАО «РЖД». Организационные трудности поставок 
по железной дороге имеют для небольших компаний заградительный 
характер.  

Таким образом, в периферийных районах, попадающих в зону 
влияния трансрегиональных суперструктур, не разделяющих в общем 
интересов сбалансированного территориального развития и достаточно 
мощных, чтобы не идти на вынужденные компромиссы с властью, 
сформировались особенно неблагоприятные для социального развития 
условия. 

 Эти и другие проблемы оказали влияние на процессы массовых 
высвобождений работников предприятий ЛПК в республике и ее от-
дельных территорий, на которых преобладают предприятия лесозагото-
вительной и деревообрабатывающей промышленности, что отрицатель-
но сказалось на занятости населения и спровоцировало рост безработи-
цы, особенно в северных, впоследствии ставших традиционно депрес-
сивными, районах (Муезерский, Лоухский, Кемский, Беломорский, Ка-
левальский). 

Период 2005–2008 гг. характеризуется как наиболее сложный в 
части обеспечения занятости населения, проживающего в лесных по-
селках. В это время с целью улучшения использования реального по-
тенциала лесного комплекса и его обеспечения кадрами республикан-
ское Министерство труда и занятости (далее министерство) обеспечило 
реализацию запланированных мероприятий в рамках ведомственной 
целевой программы «Содействие занятости населения Республики Ка-
релия» и территориальных программ содействия занятости населения, 
других мер и действий в социально-трудовой сфере, относящихся к 
компетенции министерства. 

Служба занятости с учетом заявочного спроса со стороны работо-
дателей стремилась максимально удовлетворить его. Подбор работни-
ков осуществлялся по вакансиям, учитываемым в базе данных, включая 
вакансии, получаемые от работодателей ЛПК из других регионов РФ. 
При поиске кандидатов на замещение вакантных рабочих мест граждане 
при необходимости участвовали в программе профилирования и других 
адаптационных программах, предусмотренных в службе занятости. 
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Министерством труда и занятости Республики Карелия было орга-
низовано за счет средств субвенций из федерального бюджета профес-
сиональное обучение безработных граждан по профессиям и специаль-
ностям лесопромышленного комплекса, таких как машинист форварде-
ра, харвестера, тракторист трелевочной машины, вальщик леса, раскря-
жевщик и другие.  

Для организации системного подхода в решении возникших про-
блем и обеспечения дополнительного контроля за ситуацией в сфере 
труда и занятости министерством в 2008 г. был разработан План совме-
стной работы по выработке дополнительных мер по стабилизации си-
туации и выполнению законодательства о труде и занятости с руково-
дством, профсоюзной организацией или Советом трудового коллектива 
следующих предприятий: ООО «Кемский ЛДЗ», ООО «КЛДЗ–
лесозаготовки», ООО «Кондопожский лесопильно-экспортный завод», 
ОАО «Пяозерский Леспромхоз», 3АО «Ладожский лесопильный завод», 
«Ауэр Варлен», «ЛДК Сегежский». Указанные планы включали кон-
кретные мероприятия, обеспечивающие информирование трудовых 
коллективов о действующем законодательстве и ситуации на рынке 
труда, открытие консультационных пунктов и график их работы, прове-
дение ярмарок вакансий, предоставление информации о вакансиях на 
территории республики и за ее пределами, информацию о работе цен-
тров занятости населения и специалистов отдела трудовых отношений, 
оплаты труда и развития социального партнерства министерства в рай-
онах, мероприятия по профориентационной работе и обучению (пере-
обучению) высвобождаемых работников, а также совместные меро-
приятия с администрациями поселений. 

Все планы и мероприятия были реализованы, однако негативную 
тенденцию, связанную с массовой потерей рабочих мест в лесопро-
мышленном производстве, не удалось переломить. 

Кризис конца 2008 г., вопреки ожиданиям, не ухудшил положение в 
сфере занятости населения, проживающего в лесных поселках. Уровень 
регистрируемой безработицы здесь на протяжении 2009–2011 гг. имел 
устойчивую тенденцию к снижению, однако это не было связано с оздо-
ровлением экономической ситуации и созданием новых рабочих мест. 

В числе факторов, обусловивших сокращение регистрируемой без-
работицы: 

– старение населения, выход из трудоспособного возраста значи-
тельной части бывших работников предприятий; 

– отток трудоспособного населения, в основном молодежи, на тер-
ритории с более благополучной экономической ситуацией; 
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– недостаток средств у значительной части населения на проезд к 
месту регистрации в качестве безработного; 

– ограничение транспортной доступности в связи с отменой боль-
шинства маршрутов, связывающих отдаленные поселки с районным 
центром. 

В настоящее время в лесных поселках Республики Карелия (а их 
насчитывается около сотни в 13 из 18 муниципальных образований), по 
оценкам, проживает 64,5 тыс. чел. (10% от общей численности населе-
ния республики – 644,2 тыс. чел.). Численность экономически активного 
населения лесных поселков составляет 34,5 тыс. чел. Официально заре-
гистрированы в органах службы занятости населения 1,4 тыс. чел., или 
4,1% от экономически активного населения. Однако реальная ситуация 
с безработицей здесь намного более критическая, чем можно судить по 
официальной статистике.  

По оценкам центров занятости, без работы сейчас остается около 
17 тыс. чел., или 50% всего экономически активного населения, прожи-
вающего в лесных поселках, однако большинство этих людей вряд ли 
когда-нибудь смогут возобновить трудовую деятельность. 

Можно констатировать, что на сегодняшний день в лесных посел-
ках разрушена структура рабочих мест, во многих уже не существуют 
традиционные градообразующие предприятия. Среди зафиксированных 
видов занятости остались такие как работа вахтовым методом (касается 
небольших, удаленных от районного центра населенных пунктов), фор-
мы малого предпринимательства, самозанятости.  

Значительная часть сельского населения утратила мотивацию к 
труду. Это и алкоголизация, и длительные периоды незанятости. Насе-
ленные пункты очень разные, среди них есть такие, в которых уже 
практически нет людей, способных вернуться к работе, несмотря на 
трудоспособный возраст. 

И это, наряду с отсутствием рабочих мест, является одной из самых 
серьезных проблем на рынке труда лесных поселков. 

За годы реформ и кризисов произошло не только количественное 
сокращение, но и качественное ухудшение трудовых ресурсов на селе. 

Местное население демонстрирует неудовлетворительный образо-
вательный и профессионально-квалификационный уровень. 

Практически полное исчезновение рабочих мест привело к тому, 
что миграционный отток из сельской местности в свое время приобрел 
характер массового бегства. И хотя он затронул так или иначе все слои 
населения, больше всего это коснулось людей с высшим образованием. 



295 

 

Для них найти более или менее адекватную их знаниям и навыкам рабо-
ту на месте оказалось практически невозможным.  

Те, кто остался, утеряли свою квалификацию, а вместе с ней уве-
ренность в своих силах, многие в процессе маргинализации (выпадения 
из своей социальной среды) заняли пассивную, иждивенческую пози-
цию, а то и просто деградировали. Некоторые малые населенные пунк-
ты превратились в очаги социального неблагополучия, где большинство 
жителей состоит на учете по безработице, а за 20 лет существования 
службы занятости населения успели сформироваться династии потом-
ственных безработных. 

Итоги профилирования (определения уровней профессионального 
потенциала и мотивации к трудоустройству) безработных сельчан, осу-
ществляемого республиканской службой занятости, указывают на то, что 
практически каждый (95,7%) незанятый житель сельской местности нуж-
дается в дополнительных мерах по социальной, трудовой и профессио-
нальной адаптации. В частности, распределение безработных жителей 
села по профильным группам свидетельствует о том, что около 40% – это, 
по существу, маргиналы, которые не хотят и уже не могут работать в силу 
длительного перерыва в трудовой деятельности и утери или отсутствия 
профессиональных навыков. 

Нельзя обойти вниманием случаи, когда сельские жители отказы-
ваются занимать предлагаемые рабочие места. Отчасти это связано с 
деградацией людей, утратой привычки работать, но не всегда. Сложное 
положение сельских населенных пунктов привело к резкому снижению 
уровня потребности людей и заставило их искать новые источники жиз-
необеспечения, как в денежной, так и в натуральной форме. Многие 
занялись «собирательством», т. е. вернулись к средневековым формам 
жизненного уклада местного населения: рыболовство, охота, сбор и 
сдача дикорастущих. Также основными источниками дохода стали ра-
бота на садово-огородных участках, скотоводство, предоставление по-
мещений для неорганизованного отдыха туристов и т. д. При этом мно-
гие имеют официальный статус безработного. Такое сочетание низкого 
уровня потребностей, отсутствие официальной работы и наличие не-
официального дохода, достаточного для покрытия малых потребностей, 
и вызывает отказ части сельских жителей от предлагаемых рабочих 
мест. 

В условиях стагнации сельской экономики органы службы занято-
сти населения проводят интенсивную работу по сдерживанию социаль-
ной напряженности и стабилизации ситуации на рынке труда. 



 

 

296 

На территории республики действуют две программы содействия 
занятости населения – ведомственная целевая программа «Содействие 
занятости населения по Республике Карелия на 2010–2012 гг.» и Регио-
нальная программа поддержки занятости населения в Республике Каре-
лия на 2012 г.  

Органами государственной службы занятости населения постоянно 
реализуются традиционные мероприятия активной политики занятости 
(временные, общественные работы, профессиональное обучение безра-
ботных граждан, трудовая адаптация подростков и др.) и дополнитель-
ные меры по снижению напряженности на рынке труда, внедренные в 
практику работы органов службы занятости в 2009 г., с началом финан-
сово-экономического кризиса. На реализацию антикризисных действий 
на рынке труда в 2009–2011 гг. в республику дополнительно привлече-
ны средства федерального бюджета в размере 421,6 млн. руб., из собст-
венных средств бюджета Республики Карелия выделено 25,1 млн. руб. 

В 2012 г., с передачей полномочий в области содействия занятости 
населения на региональный уровень, стала возможной реализация но-
вых механизмов поддержки занятости населения за счет собственных 
средств бюджета Республики Карелия. Так, отдельные мероприятия в 
республике, в отличие от федеральных аналогов, дополнены мерами 
экономического стимулирования работодателей, организующих вре-
менные работы для выпускников учреждений профессионального обра-
зования, а также общественные работы в моногородах и территориях с 
напряженной ситуацией на рынке труда. Таким работодателям преду-
смотрена частичная компенсация расходов на заработную плату участ-
никам мероприятий. На эти цели в 2012 г. в республиканском бюджете 
предусмотрено 19,9 млн. руб.  

В условиях недостатка рабочих мест по месту проживания населе-
ния в республике определены меры финансовой поддержки безработ-
ных граждан при переезде и безработных граждан и членов их семей 
при переселении в другую местность для трудоустройства по направле-
нию органов службы занятости. Размер единовременного пособия без-
работным гражданам и членам их семей при переселении составляет от 
38 до 44 тыс. руб. в зависимости от территории вселения. На эти цели в 
бюджете Республики Карелия в 2012 г. зарезервированы средства в раз-
мере 1 млн. руб. 

В 2012 г. предусмотрены выделение единовременной финансовой 
помощи на открытие собственного дела (по 58,8 тыс. руб.) и оформле-
ние соответствующих документов при регистрации для 680 безработ-
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ных граждан. На эти цели в 2012 г. предусмотрено 40,6 млн. руб. из 
республиканских средств.  

В результате принятых мер и действий на рынке труда уровень 
официальной регистрируемой безработицы в лесных поселках находит-
ся в социально допустимых пределах. Вместе с тем количество вакан-
сий, заявленных работодателями, минимально, в большинстве лесных 
поселков их вообще нет. Напряженность на рынке труда (отношение 
безработных граждан к числу свободных вакансий) составляет более 15 
чел. на одну вакансию. 

Временные рабочие места, организованные службой занятости на 
время реализации мероприятий, не могут служить полной альтернати-
вой постоянным рабочим местам, создаваемым в результате открытия 
новых производств. 

Мероприятие по содействию самозанятости безработных граждан 
является наиболее эффективным, так как в кратчайший срок позволяет 
создавать определенное количество новых рабочих мест, обеспечить их 
оборачиваемость и расширить возможности занятости населения, одна-
ко и оно не может полностью компенсировать отсутствие экономически 
обусловленных рабочих мест, обеспечить постоянную занятость и ста-
бильный доход сельских жителей, а значит, существенно улучшить уро-
вень их жизни. 

Производство товаров и услуг на селе имеет смысл при наличии 
устойчивого платежеспособного спроса со стороны населения. Учиты-
вая, что большинство сельских жителей находится за чертой бедности, 
вряд ли можно рассчитывать на их интерес к бытовым услугам (парик-
махерские, ателье, прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и 
т. д.), к изделиям декоративно-прикладного характера, а продукцией 
растениеводства и животноводства для целей личного потребления рас-
полагает практически каждое подворье. Необходимо также учитывать 
особенности, связанные с малонаселенностью значительной части тер-
риторий республики и сопряженной с этим обстоятельством изолиро-
ванностью рынков труда большинства сельских поселений. Продвиже-
ние и сбыт произведенных товаров за пределами места проживания не-
минуемо повлечет за собой трудности организационного, транспортного 
и финансового характера.  

Вопрос развития сельских территорий все больше переходит в по-
литическую плоскость. Это не только решение социально-экономичес-
ких задач. Проблема касается сохранения традиционного уклада сель-
ской жизни, самобытной культуры сельских жителей и поддержания 
среды обитания. Применительно к нашей республике это вопрос удер-
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жания на традиционных территориях северян, людей, привыкших к 
жизни в экстремальных природно-климатических условиях. 

В первую очередь необходимо решать проблемы трудовой занято-
сти сельского населения, а для этого создавать эффективные, хорошо 
оплачиваемые рабочие места, возрождая и модернизируя существовав-
шие ранее производственные мощности, реализуя новые инновацион-
ные проекты, развивая вокруг крупного производства объекты сопутст-
вующей инфраструктуры.  
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В условиях рыночной экономики развитие профессионального об-
разования находится на повестке дня во всех странах мира уже на про-
тяжении нескольких лет. В настоящее время в экономике многих стран 
существует определенный дисбаланс между производственной и непро-
изводственной сферами. Имеется дисбаланс между уровнем подготовки 
выпускников профессиональных образований и конкретными профес-
сиональными требованиями работодателей.  

В связи с переходом стран СНГ на рыночную экономику также из-
менились ритмы и структуры производства этих государств, которые 
требуют рабочих и служащих, отличных от предыдущих знаний и ква-
лификации. Несмотря на сделанное в этом направлении, до сих пор ос-
тается  актуальным вопрос повышения профессиональных компетенций 
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выпускников и корректировки образовательных программ подготовки 
специалистов в системе профессионального образования с учетом тре-
бований нового времени и работодателей.  

На многих предприятиях имеются вакансии по современным про-
фессиям, в то время как система образования продолжает обучать спе-
циальностям, не востребованным реальным сектором экономики. Суще-
ствует дисбаланс, который необходимо устранить. Мы должны выпус-
тить специалистов, полностью соответствующих государственным и 
международным стандартам. 

Мировой финансовый кризис, который начался в США и переки-
нулся на другие страны, сделал вопрос поддержки профессионального 
образования еще более актуальным.  

В процессе сокращения рабочих мест в сфере производства изме-
нились требования к профессиональным навыкам рабочих и служащих, 
высококвалифицированные кадры имеют больше шансов остаться на 
работе, а менее квалифицированные должны уходить, менять место ра-
боты или пополнить ряды безработных. В связи с этим сегодня мы стал-
киваемся со следующими тенденциями в сфере профобразования: 

1) в экономике меняется степень востребованности разных про-
фессий. В базе вакансий больше присутствует представителей рабочих 
профессий, чем офисных работников. Актуальным становится не только 
профессиональная ориентация, но и переобучение кадров; 

2) в связи с нестабильностью структур и производств, а также но-
менклатур продукции в рыночных условиях выпускники не могут полу-
чить оптимальную ориентировку, что не способствует выработке стра-
тегии системы профессионального образования. В связи с этим сущест-
вуют проблемы трудоустройства выпускников учебных заведений; 

3) многие эксперты убеждены, что рабочие специальности будут 
востребованы и в период экономической рецессии, но особенно с нача-
лом роста экономики, поэтому необходимо выстраивать систему про-
фобразования таким образом, чтобы она была готова к такому росту. 

В мировом масштабе в условиях рыночной экономики требуется 
выработать возможные варианты ответов на вышеуказанные вопросы: 

– Как создать эффективную систему образования, ориентирован-
ную на результат, т. е. подготовку именно востребованных специали-
стов? 

– Нужно ли вмешательство государства в вопросы трудоустройст-
ва молодых специалистов, или эту проблему урегулирует рынок? 

– Что может сделать общество для решения этой проблемы?  
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– Каким образом можно содействовать трудоустройству выпуск-
ников? 

2012 г. объявлен в Узбекистане «Годом крепкой семьи». Это реше-
ние подтверждает, что задачи молодежной политики, модернизации 
сферы образования, поддержки семьи и семейных ценностей являются 
приоритетом для нашего государства.  

В Узбекистане в 1997 г. была принята «Национальная программа 
подготовки кадров», которая предусматривает поэтапную модерниза-
цию образовательной системы и является неотъемлемой частью «узбек-
ской модели» создания развитого демократического общества в нашей 
стране.  

Если учитывать, что 35% населения республики составляют дети 
до 16 лет и более 62% составляет молодежь в возрасте до 30 лет, роль 
этих преобразований станет очевидной. 

Согласно принятой программе, в нашей стране создана бесплатная 
образовательная система с обязательным обучением в течение 12 лет. 
Из них: первые 9 лет составляет обучение в общеобразовательных шко-
лах и последующие 3 года – в специализированных профессиональных 
технических колледжах и академических лицеях. Окончившая коллед-
жи молодежь будет иметь одновременно по 2–3 специальности в соот-
ветствии с требованиями рыночной экономики, в то же время они могут 
продолжить учебу в высших учебных заведениях. 

В настоящее время в Узбекистане 230 тыс. студентов обучаются в 
59 вузах страны, в которых установлено современное модернизирован-
ное оборудование и имеется обновленная материально-техническая и 
методическая база. 

Азиатский банк развития и сотрудничества участвует в финансиро-
вании 8 стратегических проектов по программе развития образования в 
Узбекистане «Стратегия–2020» по обеспечению подготовки учителей, 
снабжению учебниками и составлению учебных программ. 

Кроме этого, в Узбекистане имеются филиалы ведущих универси-
тетов и институтов многих стран мира – Вестминстерский университет, 
Сингапурский институт развития менеджмента, Туринский политехни-
ческий университет, Российский нефтегазовый университет, МГУ, Рос-
сийский экономический университет. Дипломы, полученные их выпу-
скниками, признаются во всем мире. Наши выпускники, получающие 
престижные специальности, легко находят себе работу у себя на родине 
и за рубежом. 
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В условиях сложившейся ситуации мы ставим перед собой задачу 
создать современную эффективную систему профессионального обра-
зования.  

Качество подготовки специалистов и их востребованность в реаль-
ной экономике постоянно находятся в поле зрения государства. В 2012 г. 
Узбекистан выделил для развития и модернизации образования 12% от 
внутреннего валового продукта, который составляет 35% доли расходов 
государственного бюджета. 

Для решения вышеуказанных задач, по нашему мнению, исходя из 
многолетнего опыта преподавания профессионально-образовательных 
дисциплин, обычно учебный план для академической степени «бака-
лавр» составляется в начале учебного года на основе типовых программ. 
Для изучения дисциплины выделяется определенное количество часов 
для лекций, практических занятий, лабораторных работ, семинаров, 
курсовых работ, самостоятельного обучения, дипломных проектов, 
производственной практики и др. 

Преподаватели должны проводить теоретические и практические 
занятия в тесной связи с конкретным производством, подготовить бу-
дущих специалистов к конкретным условиям труда на производстве. 
Практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа студен-
тов должны быть привязаны к конкретным производственным услови-
ям. В результате будущие специалисты будут иметь определенные 
представления о своей работе, а работодатели – возможность выбора 
специалистов для своего производства.  

Для подготовки будущего специалиста, отвечающего требованиям 
работодателя, необходимо соблюдать следующие условия; 

– до начала учебного года необходимо заключить договор с орга-
низацией-работодателем на подготовку специалиста по определенному 
направлению; 

– для подготовки специалиста на требуемом уровне, укрепления 
теоретических знаний, формирования полных навыков практических и 
лабораторных работ необходимо получить разрешение предприятия на 
использование данных о его деятельности; 

– во время прохождения студентами производственной и предди-
пломной практики, а также для формирования полных навыков и пред-
ставлений о производстве с разрешения предприятия необходимо обес-
печить, чтобы они самостоятельно под руководством ведущих специа-
листов выполняли определенные производственные работы; 

– для успешного выбора и завершения квалификационной выпу-
скной работы и ее применения для развития производства на предпри-
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ятии с использованием инновационной технологии предлагаем прикре-
пить студентов к ведущим специалистам предприятия при выборе темы, 
которые будут помогать для ее успешного завершения; 

– размер выдаваемой стипендии студентам назначить по показате-
лям успеваемости на предприятии (отлично, хорошо, удовлетворитель-
но, неудовлетворительно). 

Применение вышеуказанных рекомендаций в формировании про-
фессиональных компетенций выпускников и корректировка образова-
тельных программ подготовки специалистов в системе профессиональ-
ного образования с учетом требований работодателей на практике мо-
жет дать эффективные результаты при соответствующей поддержке.  
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СОСТОЯНИЕ ФИКСИРОВАННОГО РЫНКА ТРУДА, 
ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, РЕАЛИЗАЦИЯ 

АНТИКРИЗИСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н. П. Цуканова 
Управление труда и занятости Орловской области, г. Орел 

accept@job.orl.ru 

В 2012 г. социально-экономическое развитие Орловской области 
характеризуется дальнейшим ростом позитивной динамики ее основных 
индикаторов.  

По сравнению с соответствующим показателем 2011 г. промыш-
ленное производство увеличилось на 1,6%, объем работ, выполненных в 
строительстве – на 8,4%, грузооборот транспорта – на 22,0%. Предпри-
ятиями розничной торговли реализовано товаров (в действующих це-
нах) на 11% больше, предприятиями оптовой торговли (в сопоставимых 
ценах) – на 7,2%. Населению области оказано платных услуг (в сопоста-
вимых ценах) на 14,4% больше. Реальные располагаемые денежные до-
ходы, по оценке, выросли на 12,2%. Реальная заработная плата, рассчи-
танная с учетом индекса потребительских цен, возросла на 13,6%. Сум-
марная задолженность по заработной плате на 1 июля 2012 г. составила 
2,2 млн. руб. и по сравнению с соответствующим показателем прошлого 
года сократилась на 6,6 млн. руб. (в 3,9 раза). 

По оценке, численность экономически активного населения состави-
ла 408,6 тыс. чел. В экономике было занято 385,7 тыс. чел., или 94,4% 
экономически активного населения. Не имели занятия, но активно его 
искали 22,9 тыс. чел., или 5,6% (в соответствии с методологией Между-
народной организации труда они классифицировались как безработные).  

По сравнению со I полугодием прошлого года численность эконо-
мически активного населения увеличилась на 8,2 тыс. чел. (на 2%). Чис-
ленность занятого населения выросла на 10,7 тыс. чел. (на 2,9%), чис-
ленность безработных уменьшилась на 2,5 тыс. чел. (на 9,9%). Уровень 
занятости увеличился на 1,7% – до 61%. Уровень общей безработицы 
уменьшился на 0,7% – до 5,6%. Уровень занятости мужчин увеличился 
на 2,2 п.п. и составил 64,7%, уровень занятости женщин увеличился на 
1,3 п.п. и составил 57,8%. Уровень занятости городских жителей на  
2,4 п. п. превышал соответствующий показатель сельских жителей.  

В структуре занятого населения женщины составляли 51% (51,3% в 
I полугодии прошлого года).  
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В январе – июне 2012 г. общая численность работников на круп-
ных, средних и малых предприятиях и организациях всех форм собст-
венности составила 240,2 тыс. чел. (245,4 тыс. чел. в прошлом году) и 
уменьшилась по сравнению с январем – июнем 2011 г. на 5,3 тыс. чел. 
(на 2,1%). При этом увеличилось число работников гостиниц и рестора-
нов – на 3,7%, организаций, осуществляющих операции с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставлением услуг – на 1,2%, здравоохра-
нения и предоставления социальных и персональных услуг – на 0,6%. 

По данным мониторинга Управления труда и занятости Орловской 
области, в январе – июне текущего года на ряде предприятий области 
было создано 1,4 тыс. новых рабочих мест (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура созданных новых рабочих мест на предприятиях  

(в организациях) Орловской области по видам экономической  
деятельности 

В I полугодии 2012 г. с предприятий области в связи с сокращени-
ем численности (штата), ликвидацией организации уволено 1,4 тыс. чел. 
Из них в связи с реорганизацией предприятия (организации) – 690 ра-
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ботников, сокращением объемов производства – 544 чел., ликвидацией 
или банкротством предприятия (организации) – 166 чел. В январе – ию-
не 2012 г. в органы службы занятости населения по всем вопросам об-
ратилось 34,6 тыс. чел. В поиске работы было зарегистрировано 15,6 
тыс. чел., из них 9,6 тыс. чел. обратилось в текущем году. Основное 
число обратившихся граждан составляли рабочие – 45,5% (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Получение государственной услуги по содействию в поиске под-

ходящей работы в органах службы занятости населения  
Орловской области 

 
Статус безработного имели 11,3 тыс. граждан, из них 5,5 тыс. граж-

дан получили статус в январе – июне 2012 г. (7,3 тыс. граждан в январе – 
июне прошлого года). 

В структурном составе безработных граждан произошли измене-
ния. По состоянию на 1 июля т. г. увеличилась доля: женщин – до 60% 
(57,7% по состоянию на 1 июля прошлого года), жителей сельской ме-
стности – до 32,7% (32%), молодежи в возрасте 16–29 лет – до 17,4% 
(17,3%), инвалидов – до 12% (11,2% по состоянию на 1 июля прошлого 
года). Удельный вес безработных граждан, уволенных по собственному 
желанию, вырос до 45,7% (44,4% по состоянию на 1 июля прошлого 
года). Доля граждан, имеющих высшее профессиональное образование, 
составила 28,7% (27,2% по состоянию на 1 июля прошлого года), 
имеющих среднее и начальное профессиональное образование – 42% 
(41,8%).  

В банке данных вакансий службы занятости населения области на-
ходилось 22,2 тыс. предложений. Основное их число было предназначе-
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но рабочим – 17,6 тыс. единиц (79,2% от общего числа вакансий). Каж-
дая четвертая вакансия заполнялась в течение одного месяца с момента 
ее заявления в службу занятости работодателем, более трети вакансий 
(36%) – в течение от одного до 3 мес. В I полугодии текущего года по 
сравнению с I полугодием прошлого года вакансий заявили больше: 
организации торговли – на 848 единиц (в 1,6 раза), строительства – на 
808 единиц (на 43%); предприятия обрабатывающих производств – на 
742 единицы (на 16,6%), организации управления – на 578 единиц (на 
41,1%). Основное число вакансий заявили предприятия (организации) 
обрабатывающих производств – 23,4%, строительства – 12,1%, торговли 
и сферы услуг – 10,5% (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Структура вакансий, заявленных предприятиями  

(организациями), по видам экономической деятельности, % 
 

По сравнению с I полугодием прошлого года потребность в рабо-
чих возросла на 2,3 тыс. единиц (на 15,1%). С начала текущего года 
предприятия обрабатывающих производств заявили 4,6 тыс. вакансий 
против 3,9 тыс. в соответствующем периоде прошлого года; организа-
ции торговли и сферы услуг – 2,5 тыс. (1,7 тыс.), строительные органи-
зации – 2,5 тыс. (1,7 тыс. в соответствующем периоде прошлого года). 
На начало июля 2012 г. величина спроса на рабочую силу на рынке тру-

23,4 

9 

7,9 

8,4 12,1 

10,5 

3,9 

7,2 

9 

5 3,6 

обрабатывающие производства 

образование 

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 
операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 
строительство 

торговля 

прочие 

здравоохранение 

управление 

транспорт и связь 

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 



307 

 

да области была выше предложения почти в 1,6 раза. На соответствую-
щую дату прошлого года соотношение спроса и предложения было 
примерно на одном уровне (рис. 4).  

 
 

Рис. 4. Спрос и предложение рабочей силы на региональном  
рынке труда 

 
На начало июля 2012 г. нагрузка незанятого населения, состоящего 

на учете в службе занятости населения, составила 0,6 чел. на заявлен-
ную вакансию (1 чел. в соответствующем периоде прошлого года). 

Стабилизации ситуации на рынке труда области, снижению уровня 
фиксированной безработицы и коэффициента напряженности в I полу-
годии 2012 г. способствовала реализация долгосрочной областной целе-
вой программы «Содействие занятости населения Орловской области до 
2015 г.», утвержденной постановлением Правительства Орловской об-
ласти № 30 от 31 января 2012 г. 

Программа нацелена на обеспечение государственных гарантий в 
области содействия занятости населения и социальной поддержки без-
работных граждан. При содействии службы занятости области трудо-
устроено 5,2 тыс. граждан (33,7% от обратившихся в поиске подходя-
щей работы), из них 2,1 тыс. граждан – на постоянную работу. Увели-
чился уровень трудоустройства: граждан в возрасте 14–29 лет – 54,9% 
(54,4% в I полугодии 2011 г.); лиц, уволенных с военной службы, – 
28,8% (27,3%); граждан, относящихся к категории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, – 18,8% (7,1%). Участниками оп-
лачиваемых общественных работ стали 1,4 тыс. чел. (рис. 5). 
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Рис. 5. Структура участников оплачиваемых общественных работ  
по направлениям работ, % 

 
В рамках договоров, заключенных с предприятиями (организация-

ми) области, участниками временных работ стали 2,2 тыс. несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя. Основное их число – 1,5 тыс. чел. (65,8%) – работали на озеленении 
и благоустройстве территорий и объектов. Средняя продолжительность 
работ составила 18 дней. Среднемесячная заработная плата составила 
2,3 тыс. руб. (рис. 6). 
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в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начально-
го и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые 
(рис. 7).  
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Рис. 6. Структура несовершеннолетних граждан – участников  

временных работ по направлениям работ, % 
 

 
Рис. 7. Структура безработных граждан  в возрасте от 18 до 20 лет  

из числа выпускников учреждений начального  и среднего   
профессионального образования,  ищущих работу впервые,  

трудоустроенных на временные работы, по видам экономической  
деятельности, % 
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Временные работы для безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу впервые, были организованы 
по следующим профессиям (специальностям): парикмахер, повар, про-
давец продовольственных и непродовольственных товаров, электрога-
зосварщик, бухгалтер, водитель, воспитатель детского сада (яслей), га-
зосварщик, кассир торгового зала, кладовщик, облицовщик-плиточник, 
подсобный рабочий, слесарь, учетчик. На временную работу трудоуст-
роено 157 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы (рис. 8).  

 

 
 

Рис. 8. Численность безработных граждан, испытывающих трудности  
в поиске работы, трудоустроенных на  временные работы 

 
В основном испытывающие трудности в поиске работы безработ-

ные граждане были временно трудоустроены по следующим професси-
ям (специальностям): бухгалтер, водитель автомобиля, продавец продо-
вольственных товаров, подсобный рабочий, сторож (вахтер), рабочий по 
благоустройству населенных пунктов, уборщик производственных и 
служебных помещений. 

Государственные услуги по профессиональной ориентации полу-
чили 9,4 тыс. чел. (рис. 9). 
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Рис. 9. Структура граждан, получивших государственную услугу  

по профессиональной ориентации 
 

Государственную услугу по психологической поддержке получили 
713 безработных граждан (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Структура безработных граждан, получивших государственную 

услугу по психологической поддержке 
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Услуги по социальной адаптации получили 686 безработных граж-
дан, в их числе: 180 граждан в возрасте 16–29 лет, 76 граждан, стремя-
щихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более 
года) перерыва, 61 инвалид (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Структура безработных граждан, получивших услуги  

по социальной адаптации 
 
На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации безработных граждан направлено 926 чел. 
 

 
Рис. 12. Структура безработных граждан, получивших государственную 
услугу по профессиональной подготовке (переподготовке), повышению 
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Обучение осуществлялось по 40 специальностям (профессиям). 
Большинство безработных освоили специальности: пользователь 
ПЭВМ, бухгалтер, парикмахер, продавец, специалист по кадрам, охран-
ник. Государственную услугу по содействию самозанятости получил 
251 безработный.  

Численность граждан, зарегистрированных в качестве индивиду-
альных предпринимателей, составила 81 чел. Численность безработных 
граждан, получивших единовременную финансовую помощь при соот-
ветствующей государственной регистрации, составила 61 чел. 

  

 
Рис. 13. Численность безработных граждан отдельных категорий,  

получивших государственную услугу по содействию самозанятости 
 

В 46 ярмарках вакансий и учебных рабочих мест приняли участие 
более 5,5 тыс. чел. 
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инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 
Орловской области на 2012 г., утвержденной постановлением Прави-
тельства Орловской области № 463 от 30 декабря 2011 г. Осуществле-
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ние мероприятий данной программы позволит предупредить фиксиро-
ванную безработицу 115 граждан, в том числе 50 многодетных родите-
лей, 35 родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 30 незанятых ин-
валидов. В январе – июне 2012 г. в программе приняли участие 18 инва-
лидов (60% от запланированного числа участников), 7 родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов (20%), 25 многодетных родителей (50% 
от запланированного числа). Основным результатом реализации дейст-
вующих программ в I полугодии 2012 г. стало снижение числа зареги-
стрированных безработных с 5,8 тыс. (на начало года) до 5,1 тыс. чел. 
(на 1 июля текущего года) и уровня регистрируемой безработицы с 1,4 
до 1,2% экономически активного населения. 

 
 
СОТРУДНИЧЕСТВО ОБОУ СПО «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ  

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
С ОГУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ 
НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

А. Н. Шебанов, О. В. Митасова 
ОБОУ СПО «Железногорский горно-металлургический колледж»,  

г. Железногорск 
jgmk@kursknet.ru 

В ОБОУ СПО «Железногорский горно-металлургический кол-
ледж», одном из крупнейших профессиональных образовательных уч-
реждений СПО в Курской области, обучается более 1500 студентов. 

Колледж является победителем Приоритетного национального про-
екта «Образование» и победителем конкурса по отбору федеральных 
государственных образовательных учреждений среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования для участия в экс-
перименте по созданию прикладного бакалавриата.  

Основным стратегическим партнером колледжа является одно из 
крупнейших производителей железорудного сырья в России − открытое 
акционерное общество «Михайловский ГОК». Треть специалистов ком-
бината − выпускники колледжа.  

Одним из важных направлений деятельности колледжа является 
работа по реализации программ дополнительного профессионального 
образования. В частности, колледж принимает активное участие в реа-
лизации программ, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Курской области. 
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Общее число прошедших обучение, в том числе и по программам 
ДПО, в 2011 г. составило 2328 чел. Динамика прошедших обучение по 
программам ДПО приведена в табл. 1. 

Таблица 1 
Динамика подготовки по программам ДПО 

Год Количество прошедших обучение (чел.) 
2010 1846 
2011 1965 

2012 (9 мес.) 1880 
 

Железногорский горно-металлургический колледж сотрудничает с 
ОГУ «Центр занятости населения г. Железногорска» с 1997 г. 

Направления сотрудничества с Центром занятости следующие: 
– профессиональная ориентация школьников; 
– содействие трудоустройству выпускников; 
– опережающее профессиональное обучение; 
– профессиональное обучение безработных; 
– содействие самозанятости безработных; 
– опережающее профессиональное обучение работников (новое 

направление в организации подготовки 2011 г.). 
Об особенностях работы по каждому из направлений можно ска-

зать следующее: 
1. Профессиональная ориентация школьников  
Данная работа направлена на снижение напряженности на рынке 

труда. Она начинается еще в школе во время профессионального само-
определения учащихся путем: 

– профессиональной информации и просвещения о рынке труда; 
– развития интересов, склонностей и способностей к деятельности, 

приближенной к профессиональной; 
– организации профессиональных консультаций;  
– организации профессионального тестирования и отбора. 
2. Содействие трудоустройству выпускников осуществляется че-

рез ОГУ «Центр занятости г. Железногорска» путем проведения стажи-
ровок на предприятиях города, в том числе и на ОАО «Михайловский 
ГОК», на котором прошли стажировку 72 студента старших курсов кол-
леджа. 

В феврале – марте 2010 г. прошли стажировку на других предпри-
ятиях 17 выпускников 2009 г. Все 17 выпускников трудоустроились, из 
них 12 чел. трудоустроились на предприятия, где проходили стажиров-
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ку, 3 чел. после получения опыта производственной работы трудоуст-
роились на другие предприятия, 2 чел. открыли свой бизнес. 

Помимо этой работы колледжем совместно с ОГУ «Центр занято-
сти населения г. Железногорска» ежегодно проводятся ярмарки вакан-
сий. В 2012 г. в данном мероприятии участвовало 21 предприятие. 

3. Опережающее профессиональное обучение (табл. 2) 
Цели опережающего профессионального обучения: 
– обеспечение возможности сохранения занятости работников, на-

ходящихся под угрозой увольнения; 
– кадровое обеспечение инновационного развития экономики.  
Для обеспечения возможности сохранения занятости работников, 

находящихся под угрозой увольнения, в 2011/12 учебном году колледж 
по направлениям от центра занятости провел обучение по различным 
программам работников 9 предприятий и организаций. 

Основные направления подготовки:  
– информационные технологии в профессиональной деятельности 

(1С Бухгалтерия, графический редактор «Автокад», «Компас», бухгал-
терский учет на ПЭВМ);  

– современные технологии менеджмента (профессиональная пере-
подготовка специалистов по программам «Менеджмент системы обес-
печения качества товаров и услуг» и «Управление персоналом предпри-
ятия»). 

Таблица 2 
Динамика контингента по опережающему обучению 

Год Количество прошедших обучение (чел.) 
2008 – 
2009 21 
2010 27 
2011 14 

2012 (9 мес.) 10 
 
Снижение числа обучаемых объясняется стабилизацией работы 

предприятий после кризиса. 
Второе направление опережающего профессионального образова-

ния – кадровое обеспечение инновационного развития экономики – 
колледж реализовывает с 2009 г. 

В 2009–2010 г. в колледже по инновационным образовательным 
программа обучались специалисты 84 предприятий города и района – 
всего 487 чел. 
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Основные направления переподготовки и повышения квалифика-
ции с учетом инновационного развития экономики: 

– современные технологии в управлении горнорудным производ-
ством на базе IT-технологий; 

– автоматизация процессов обогащения полезных ископаемых; 
– информационные технологии в профессиональной деятельности; 
– интернет-технологии. 
Колледж в текущем году также планирует через центр занятости 

проведение опережающего профессионального обучения работников 
предприятий и организаций, связанного с реструктуризацией и модер-
низацией производства. Необходимо отметить, что руководство пред-
приятий относится к данному направлению весьма осторожно. 

4. Профессиональное обучение безработных (табл. 3) 
Для снижения социальной напряженности на рынке труда в кол-

ледже по направлению центра занятости обучилось в 2011 г. 143 чел. по 
самым различным программам профессиональной переподготовки и 
подготовки. По имеющимся у нас данным, количество трудоустроив-
шихся после обучения в колледже составляет 96–98%. 

Таблица 3 
Динамика обучения безработных по направлению центров занятости городов 

Железногорска, Дмитриева, Конышевки, Хомутовки 
Год Количество прошедших обучение (чел.) 
2008 102 
2009 179 
2010 316 
2011 143 

2012 (9 мес.) 99 
 
Падение количества обучившихся свидетельствует о стабилизации 

положения дел в экономике в посткризисный период. 
5. Содействие самозанятости безработных 
С целью содействия самозанятости безработных в колледже прово-

дилось обучение по программам «Предпринимательство и малый биз-
нес» и «Основы бизнес-планирования». Данные программы реализовы-
ваются в колледже с 1993 г. Обучение безработных по данной програм-
ме за эти годы позволило подготовить большое количество предприни-
мателей и работников коммерческих структур в городе и районе. 

В разгар экономического кризиса 2008 г. обучение безработных по 
данному направлению было возобновлено и в 2009–2010 гг. За это вре-
мя прошли подготовку по данным программам 75 безработных граждан, 
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которые в конце обучения смогли защитить свои бизнес-планы и от-
крыть собственное дело. 

Таким образом, опыт сотрудничества колледжа с Центром занято-
сти показывает, что такого рода партнерство позволяет безработным 
гражданам, сменив профессию, найти себе работу; предприятиям и ор-
ганизациям – создать условия повышения квалификации своих работ-
ников, решить вопросы подготовки и переподготовки кадров для реали-
зации планов развития производства. 

 
 
 

СОВРЕМЕННАЯ ЗАНЯТОСТЬ НА ПУТИ К НОВОЙ  
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

Т. М. Шумилова 
Министерство труда и занятости Республики Карелия,  

г. Петрозаводск 
TMShumilova@czrk.onego.ru 

В статье «Занятость и образование в стране и мире: сегодня, зав-
тра», опубликованной в рамках проведения Восьмой Всероссийской 
научно-практической Интернет-конференции (27–28 октября 2011 г.), 
раскрывается смысл происходящих процессов на глобальном уровне, 
который состоит в том, что мир готовится к фазовому переходу [19]. 
Процесс рождения нового технологического цикла из недр существую-
щей системы мучительно тяжелый. Масса кризисных процессов меша-
ют этому движению. Тем не менее фазовый переход может начаться 
уже после 2015–2018 гг. Если сопротивление правящих неолиберальных 
групп и их курса будет сломлено, то данный процесс окажется судьбо-
носным для всего человечества. Занятость, взяв неоиндустриальный 
барьер, перейдет на качественно новый уровень развития.  

Проблемы, переживаемые сегодня Россией, мало чем отличаются 
от тех проблем, которые характерны для всех развитых стран. Являясь 
элементом мировой системы, страна интегрирована в мировые глобаль-
ные процессы и в этом отношении зависит от ситуации в мире. Гло-
бальный характер мировой экономики и социальных процессов, когда 
все зависят друг от друга, предполагает и глобальный масштаб проблем, 
который сегодня охватил ведущие страны мира. 

На современном этапе развития перед российской экономикой стоят 
серьезные долгосрочные и среднесрочные вызовы. Однако страна, пере-
жив масштабную деиндустриализацию, пройдя через потерю качества и 
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тотальное упрощение структуры производства, не может в полной мере 
на них реагировать. Наша экономика сильно деформирована, к тому же 
еще не диверсифицирована. Бюджетный сектор экономики, отмечают 
ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов и ректор РАНХ и ГС Владимир 
Мау, остается чрезмерно большим, его доля среди всех занятых в корпо-
ративном секторе (в организациях со статусом юридического лица) пре-
вышает 30% (а в секторе крупных и средних предприятий и организаций 
– 40%). Бюджетники постепенно вытесняют занятых в коммерческом 
секторе. К 2011 г. в неформальном секторе, который отличает низкая 
производительность и использование примитивных технологий, по их 
мнению, работало примерно от 20 до 30% всех занятых, что значительно 
больше, чем в развитых странах, хотя и меньше, чем в странах Латинской 
Америки. В корпоративном секторе численность занятых не только не 
стабилизировалась, но и продолжает снижаться [5].  

Россия уступает развитым экономикам по производительности тру-
да в три-четыре раза [13]. Примерно каждый третий занятый не исполь-
зует имеющиеся у него знания и профессиональные навыки. Высокие 
показатели наймов и увольнений дестимулируют инвестиции предпри-
ятий в профессиональное обучение сотрудников. В стране крайне низок 
темп создания новых рабочих мест, отмечают эксперты, представляю-
щие версию доклада «Стратегия – 2020».  

Значительная часть добавленной стоимости создается в сырьевых 
секторах. Велика доля неконкурентных старых производств, сохраняет-
ся высокий уровень зависимости страны от цен на нефть. В эпоху высо-
кой глобальной изменчивости цен на углеводородное сырье наша эко-
номика очень уязвима и подвержена значительным рискам [1]. Она не 
может гарантировать ни стабильности, ни суверенитета, ни достойного 
благосостояния. 

В настоящее время ресурсы развития, в том числе финансовые и 
человеческие, аккумулированы в крупнейших российских городах, 
здесь сформировалась рыночная, коммуникативная и частично органи-
зационно-правовая инфраструктура современного общества1. 
                                                           

1 Москва – столица РФ – представляет образованные и успешные слои город-
ского населения. Она образует более четверти всего экономического потенциала 
страны, причем это наиболее динамичные, высокотехнологичные и инновационные 
секторы экономики, констатирует «Левада-центр» [2]. Москвичи заняты в рыночных 
и финансовых институтах, сервисе и услугах, общественном секторе, а также в тор-
гово-развлекательных центрах и «экономике впечатлений» пополам с «элитной не-
движимостью» [4]. В городе множество небольших коммерческих фирм, частных 
офисов и точек дистанционной занятости, не требующих постоянного присутствия 
на рабочем месте. Поэтому уровень доходов в Москве в 2,5 раза выше среднего по 
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Периферийная Россия, представленная главным образом населени-
ем средних и малых городов, в которых сохранилась прежняя террито-
риально-отраслевая структура советской экономики, глобально слабо 
конкурентоспособна. Это среда государственно зависимых работников, 
работников госсектора, предприятий с участием государственного ка-
питала, это бюджетники и пенсионеры [2]. Низкий уровень профессио-
нальной квалификации, обусловленный отсталыми технологиями и ус-
таревшим оборудованием, преобладание физического труда, отсутствие 
новых технологий и т. п. предопределяют низкие доходы занятых. 
Предприятия здесь во многом выживают при условии их поддержки 
государственными заказами, дотациями, явным или скрытым государ-
ственным субсидированием. Идеи свободного рынка и частных инве-
стиций, по данным аналитического центра Юрия Левады, представляют 
для дотационной экономики постоянную угрозу, перспективу безрабо-
тицы для занятых здесь людей, хроническую проблему физического 
выживания. В политике либеральных реформ, как показывают опросы 
населения, провинция видит источник своих бед и постепенного разо-
рения, деградации той страны, которую люди знают. 

Население малых городов, сельских поседений, монопрофильных 
населенных пунктов, несмотря на проводимую демографическую поли-
тику, сокращается на фоне социальной патологии: наркомании, пьянст-
ва, психических расстройств. Остановить процесс естественной убыли 
населения пока не удается. Это подталкивает регионы России к увели-
чению притока внешних мигрантов.  

В Европе риски тоже нарастают. Стержневые страны Еврозоны, 
пока, к сожалению, не могут остановить сползание в новую фазу рецес-
сии. Согласие между ними по путям выхода из кризиса до сих пор не 
достигнуто. Кризисные явления, к сожалению, пока не локализованы.  
И закономерно, что признаки торможения деловой активности, потеря 
экономического динамизма, всеобщее ослабление все отчетливее про-
являются и среди развивающихся экономик [1]. Бюджетный дефицит и 
банкротство государственных финансов стали настоящей удавкой для 
государств, теряющих сегодня право на суверенные решения [10]. СМИ 
«кликушествуют» о грядущем финансовом коллапсе всей мировой эко-
номической системы и гиперинфляции. 
                                                                                                                             
стране. Здесь сосредоточен самый квалифицированный персонал (51% работающих 
москвичей имеют законченное высшее образование). В Москве самая насыщенная 
информационная система, максимальное число источников и каналов информации. 
Интернетом систематически пользуются почти 70% москвичей (в стране в среднем – 
около 40%), отмечает аналитический центр Юрия Левады.  
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Несмотря на это, запад стремительно постмодернизируется. Евро-
пейская элита продолжает постиндустриальный неолиберальный курс2, 
все глубже загоняя Запад в петлю долгового кризиса [6]. Затягивание 
развития кризиса не снижает силу удара по экономикам Еврозоны и 
других регионов мира. Крупнейшие экономические центры во все воз-
растающей степени порождают проблемы и риски. Стремительно уве-
личивается социальное и этнокультурное напряжение [14]. Кризис пе-
рерос в хроническую форму, затяжную рецессию и длительную безра-
ботицу. Потребительский рай оборачивается застоем, несмотря на не-
большой экономический рост (в 2011 г. рост экономики США составил 
1,7%, в Еврозоне – 1,5%, в Индии – 7,4%, в Китае – 9,2%, а в России – 

                                                           
2 Неолиберализм – это социально-экономическая система, которая стартовала 

на рубеже 1970–1980-х гг. Ее символами стали Рейган и Тэтчер. Главными чертами 
неолиберальной системы, считает Андрей Фурсов, директор Центра русских иссле-
дований Московского Гуманитарного Университета, руководитель Центра методо-
логии и информации Института динамического консерватизма, академик Междуна-
родной академии наук (International Academy of Science), являются глобальный пере-
дел доходов (сверхконцентрация богатств в руках замкнутой правящей верхушки) и 
деиндустриализация, естественно, выталкивание государства из экономики и при-
оритет финансового капитала, резкое усиление теневого и «криминального» секто-
ров мировой экономики [17]. На рубеже 1960–1970-х гг. Запад в целом и США ока-
зались у развилки – дальнейшее сохранение послевоенного социального курса, уси-
ливавшего позиции средних слоев и части рабочего класса, угрожали положению 
капиталистической верхушки. Наступление верхов на средний класс, верхушку ра-
бочего класса, профсоюзы и «государство всеобщего собеса» и было сутью «тэтче-
ризма» и «рейганомики». Деиндустриализация, т. е. вытеснение промышленности за 
рамки ядра капиталистической системы промышленности в Восточную Азию (в 
перспективе главным образом в Китай), вела к прекращению роста рабочего класса, 
внесению некоторой апатии в его массы. 

С 1980 по 2010 г. верхушка мирового капиталистического класса в рамках не-
олиберальной схемы занималась демонтажом внеэкономической основы капитализ-
ма (то есть национального государства, гражданского общества, системы образова-
ния, политической сферы), того каркаса (институтов), который делает капитализм 
капиталистической системой.  

Капитализм есть очень сложная социальная институциональная система, кото-
рая ограничивает капитал в его же долгосрочных и целостных интересах и обеспечи-
вает его экспансию в пространстве. В этом плане крушение Советского Союза и 
распространение капитализма на всю планету означает, что капитализм достиг своих 
пределов и дальше он развиваться не может. Демонтаж внеэкономических институ-
тов означает крах капиталистической системы. Теперь после кризиса 2008–2009 гг. 
западные лидеры говорят, что рынок не может решать все проблемы, нужно ограни-
чить финансовый капитал. Дело в том, что финансовый капитал с 1980 по 2010 г. 
преуспел в ослаблении государства, т. е. глобализация оказалась сильнее националь-
ного государства. 
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4,3%) [10]. Реальная зарплата среднего класса не растет, масса людей 
работает фактически вхолостую, что говорит о высокой норме эксплуа-
тации трудящихся. В США доходы наемных работников за последние 
десятилетия не выросли. У части американского общества (около 20–
30%) семейный доход остается на уровне 1980 г. Это произошло благо-
даря тому, что женщины стали активно работать [18]. У малоквалифи-
цированных работников доходы упали. Не выросли доходы и мелких 
предпринимателей в индустриальной сфере и традиционных услугах.  

Как только в интересах правящей неолиберальной «знати» (так на-
зываемой корпоратократии)3 промышленность ушла в Азию, едва толь-
ко самыми доходными стали профессии финансовых спекулянтов, бух-
галтеров, торговых менеджеров, специалистов по продаже недвижимо-
сти, дизайнеров, пиарщиков, эстрадных деятелей, поп-певцов, футболи-
стов/теннисистов, натурщиц-моделей, визажистов, стилистов и т. д., так 
началась стремительная деградация, отупение, «атрофия мозгов» запад-
ного общества. Перенос производства с Запада в Азию вызвал разруше-
ние реального производства, падение качества массового образования 
(превращение качественного образования в привилегию для узкой «пра-
вящей касты»)4, угасание науки и порчу культуры. Прежде всего, ее 
массовой части, которая превращается в нечто темное, иррациональное, 
суеверно-магическое, пишет писатель-футуролог, ведущий телеканала 
«Нейромир-ТВ» Максим Калашников [4]. Слом промышленного секто-
ра повлек за собой сокращение грамотных квалифицированных рабо-
чих, толковых высокопрофессиональных технарей и исследователей, 
научных школ, лабораторий, творческих центров, снижение интереса у 
молодежи к профессии ученого, инженера и конструктора. Запад оста-

                                                           
3 Корпоратократия – молодая и хищная фракция мирового капиталистического 

класса, которая вышла на арену в конце 1940-х гг. Она очень быстро заявила о себе. 
Класс действовал не столько в интересах государства США, сколько в интересах 
транснациональных корпораций или США как кластера транснациональных корпо-
раций. Союзником корпоратократии выступал финансовый капитал, ну а сферой, 
объединившей их в единое целое, стала нефть. Через эту же сферу шло подключение 
к корпоратократии и части советской номенклатуры [17].  

4 Образование ухудшается вполне сознательно. «Получеловеки» должны не 
осознавать своего падения, ничего не знать и быть полностью зависимы от работы 
СМРАД – средств массовой рекламы, агитации и дезинформации (меткое выражение 
А. Фурсова, высказанное в статье «Конец постсоветской эпохи». URL: 
http://www.dynacon.ru/content/articles/579/ Наступает эра дремучей мистики, алогич-
ности, ненависти к науке. Орды потребителей, ничего не читающих и ничего толком 
не умеющих, ни на что не годных, сваливаются в архаичное мышление. 
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ется с новыми и новыми поколениями неудачников, которым предстоит 
столкнуться на рынке труда с конкурентами из остального мира. 

На фоне очень высоких заработков в явно непроизводительных 
сферах (пример неверного распределения труда) и обнищания западных 
рядовых граждан из-за отсутствия настоящей работы происходит не 
только материальное, но и духовное обеднение населения, а еще оску-
дение ума. Основной массе европейцев не достается ничего, положение 
среднего класса стремительно ухудшается. В узком кругу новой элиты 
мирового капиталистического класса концентрируются огромные сред-
ства, которые используются на сверхпотребление, на самую кричащую 
роскошь. Либеральная аристократия, среди которой владельцы «брэн-
доносных» корпораций, банкиры и торговцы, инвестирует свои деньги в 
финансовые спекуляции, шизофренические «финансовые инструмен-
ты», громоздит убийственные финансовые пирамиды. Богатые замыка-
ются в касту господ. Растет презрение к своим рядовым согражданам. 
Либеральная знать (особые, сверхлюди) обретает черты типично фео-
дальной спеси и тупости. Исполнившись чувства собственной исключи-
тельности, правящие считают, что им позволено все. «Аристократия» 
претерпевает огромные психологические мутации. Наследственными 
становятся должности в бизнесе и политические карьеры. Отсюда их 
криминализация, смычка с организованной преступностью [4]. 

Неолиберально-спекулятивный, финансовый капитализм умирает, 
и стагнация в технологической области – лишнее тому подтверждение. 
Налицо замедление научно-технического прогресса, так как сам он не 
может существовать отдельно от индустрии. 

Все эти айфоны и электронные планшеты – всего лишь игрушки и 
перепевы старых технических решений. Запад (в его американской и 
европейской ветвях) пришел к зримому и бесспорному научно-
техническому «топтанию на месте». Фантастические (долгосрочные) 
технологические инновации вытеснены борьбой за долю рынка – поис-
ком способов делать деньги посредством мелких усовершенствований, 
виртуальных проектов5 [3]. Тем временем резкое увеличение произво-
                                                           

5 Наступило время бесплодия и пустоцветов. И в знаменитой Кремниевой до-
лине – тоже. Вот что пишет в статье «Силиконовый тупик» известный инновацион-
ный предприниматель, глава фирмы «Когнитивные технологии» Ольга Ускова 
(http://www.izvestia.ru/news/508245): «…У нас принято преподносить США с ее Си-
ликоновой долиной как идеал инновационной политики, к достижению которого 
необходимо стремиться изо всех сил. Именно поэтому мы уже видели неоднократ-
ные попытки ее воссоздания в российских условиях, которые не приводили ни к 
каким существенным результатам. Однако если рассмотреть ситуацию, сложившую-
ся сегодня в американской инновационной сфере, то видно, что порядка 90% инве-
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дительности, некогда вызванное улучшением технологий и, в свою оче-
редь, ставшее стимулом для всей экономики, затухает. Бесплодный фи-
нансовый капитализм слишком долго эксплуатировал старый научный 
задел, занимаясь больше коммерциализацией его, нежели созданием 
новых фундаментальных знаний и важных открытий. Интересно, что и в 
Советском Союзе номенклатура начала тормозить научно-технический 
прогресс тоже на рубеже 1960–1970-х гг. Иными словами, торможение 
научно-технического прогресса началось одновременно на Западе и в 
СССР, и это не случайно. Это было результатом серьезнейших полити-
ко-экономических изменений в структуре мирового капиталистического 
класса, как свидетельствует директор Центра русских исследований 
Московского Гуманитарного Университета Андрей Фурсов6 [18]. 

Основатель PayPal и один из самых дальновидных инвесторов со-
временности Питер Тиль предупреждает: сейчас запас прорывных тех-
нологий исчерпывается, наступает их дефицит [11, 12]. По мнению ин-
новационного предпринимателя, на фоне прогресса в компьютерах и 
Интернете мы за последние 40 лет видим весьма скромные успехи в 
транспорте. В последние 20 лет налицо замедление продвижения вперед 
в медицине. В энергетике – вообще застой. Знаменитый глава мозгового 
треста «Стратфор» Джордж Фридман, о котором Максим Калашников 
пишет в статье «Джобс умер гораздо раньше», видит, что в 2010-е гг. 

                                                                                                                             
стиций вкладывается исключительно в виртуальные проекты. В последний список 12 
самых дорогих стартапов Силиконовой долины вошли проекты, связанные с созда-
нием музыкальных Интернет-сервисов, on-line-бронирования апартаментов, магази-
нов предметов роскоши и т. п. Подобная тенденция во многом определяется позици-
ей венчурных инвесторов. Венчурные инвесторы ни за что не выделят инвестиции на 
проект, срок окупаемости которого составляет более трех лет, что дополнительно 
стимулирует рынок в сторону развития низкотехнологических проектов. Американ-
ский инновационный сектор демонстрирует неплохие экономические показатели, но 
они формируются в основном усилиями финансовых спекулянтов». 

6 После того как с конца 1950-х гг. СССР интенсифицировал продажу нефти на 
мировом рынке, в Советском Союзе начал формироваться слой, тесно связанный с 
корпоратократией, т. е. так называемый советский сегмент корпоратократии. Это 
была та часть советской элиты (властной и интеллектуальной), которая была задей-
ствована в торговле нефтью на западных рынках. Государственно-
монополистический капитализм Запада готов был сосуществовать с Советским Сою-
зом, однако корпоратократия сосуществовать с Советским Союзом никак не желала. 
Она носила глобальный характер по определению, и по логике своего развития 
должна была охватить весь мир, включая СССР. Ну а момент истины наступил в 
середине 1970-х гг., когда после и в результате «нефтяного шока» в страну пришли 
незапланированные 170–180 млрд. дол. Их-то и присвоил советский сегмент корпо-
ратократии, а присвоив, взял курс на демонтаж советского строя [3].  
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приостановится развитие и других направлений технологии. Например, 
остановится революционная волна в области средств связи, начавшаяся 
в XIX в. и связанная с использованием электромагнитных волн и элек-
тричества. Телеграф, телефон, радиосвязь, оптоволокно – все это уже 
есть. Все это уже отцифровали и связали процесс передачи данных с 
процессом их обработки. Все – предел достигнут. Новых фундамен-
тальных прорывов нет [3].  

Джордж Фридман в книге «2011–2021. Следующие десять лет» го-
ворит вполне откровенно: «Следующее десятилетие станет периодом 
отставания технологий от потребностей. В некоторых случаях сущест-
вующие ныне технологии достигнут пределов своих возможностей, а те, 
что смогли бы прийти им на смену, еще не будут изобретены или дове-
дены до уровня промышленного использования. Я не говорю, что не 
будет заметного технологического сдвига: электромобилей и сотовых 
телефонов нового поколения будет в достатке. Не хватать будет дейст-
вительно прорывных технологий, которые удовлетворяли бы возни-
кающие и уже ставшие безотлагательными потребности, тех самых тех-
нологических прорывов, которые определяют подлинный рост эконо-
мики...» [3]. Первая причина, по Д. Фридману, заключается в том, что 
после удара кризиса 2008–2010 гг. капитал не хочет рисковать и при-
нялся инвестировать только в «проверенное» и низкорисковое. Это хотя 
и временное явление, но оно затормозит возникновение новых прорыв-
ных технологий до 2020-х гг.  

Вторая причина, согласно Д. Фридману, состоит в исчезновении 
военных нужд и оборонных заказов – тягача научно-технологического 
развития. В ХХ в. США были вынуждены соревноваться с технически и 
военно сильными противниками. Третья причина связана со старением 
населения Запада: «Рабочая сила будет сокращаться... Экономические 
последствия старения населения будет усугублять увеличение ожидае-
мой продолжительности жизни, сочетающееся с сопутствующим ростом 
случаев дегенеративных заболеваний. Поскольку все больше людей бу-
дет жить дольше, болезни Альцгеймера и Паркинсона, лишающие тру-
доспособности, болезни сердца, рак и диабет лягут невыносимо тяжким 
бременем на экономику, так как все больше и больше людей будет нуж-
даться в уходе, в том числе высокотехнологичном уходе...».  

Запад рискует превратиться в совокупность экономик, работающих 
на содержание огромного числа немощных стариков, включая пенсии 
для них, вкладывание денег в новые лекарства, медицину, компьютери-
зованную телемедицину и прочее. Ведь пожилые – это многочисленные 
избиратели. Из-за своей низкой рождаемости Запад вынужден будет 
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вершенно новый концептуальный консенсус видения будущего, кото-
рый сегодня сложился в рамках политических элит, вряд ли найдет под-
держку у большинства трудящихся. Растущее недовольство/«бурление», 
которое остановить невозможно при нынешней экономической расста-
новке сил, вынуждает даже финансово обеспеченные слои населения 
выходить с пикетами [6]. Их протестные акции направлены против 
увольнений и несправедливости, снижения доходов и уровня жизни, 
смены политиков и наступления на средний класс и становятся серьез-
ной проблемой для властей15. 

У России есть только один шанс спасти цивилизацию: вернуться к 
практике государственных мегапроектов. Необходима грандиозная об-
щественно-государственная программа строительства нового общества. 
Нужны дерзкие мегапроекты, способные дать жизнь и смысл тысячам 
действительно прорывных инноваций. Таким суперпроектом может 
стать «Россия–2045» с достижением бессмертия и созданием нового 
человечества. Проекту потребуется все: от обратного конструирования 
мозга до новой энергетики и революции в градостроении. Это – шанс на 
объединение лучших сил Запада и Востока. Именно об этом говорил 
зачинатель проекта Дмитрий Ицков, президент холдинга New Media 
Stars, основатель движения «Россия–2045», на конгрессе «Global Future» 
– 2045 в г. Москве в феврале 2012 г. [15]. У нас есть шанс изменить ход 
истории развития всего человечества, с такими словами президент кон-
гресса GF – 2045 обратился в открытом письме Президенту России Вла-
димиру Путину [9]. Для реализации новой стратегии движение «Рос-
сия–2045» организует партию интеллектуального, технологического и 
духовного прорыва. Создание такой партии давно назрело и отвечает 
насущным требованиям времени16. 

                                                                                                                             
«экономику впечатлений») над обновленным индустриальным базисом у себя дома, 
идиоты-западники вообще сломали реальный сектор, принявшись имитировать «по-
стиндустриальную экономику», как бы висящую в воздухе без опоры. Со вполне 
закономерным результатом.  

15 Правящая финансовая элита, указывает Джульетто Кьеза, пытается перело-
жить тяготы кризиса на плечи отдельных национальных государств, что значит – на 
народы этих стран. Это порождает социальную и политическую катастрофу [6]. 

16 В манифесте партии «Эволюция–2045», опубликованном на сайте 
http://evolution.2045.ru/ 22.08.2012 г., говорится о том, что уже достигнуты значи-
тельные успехи в изучении биологической самоорганизации, в протезировании орга-
нов, в разработке искусственного интеллекта и робототехники. Конвергентное раз-
витие новейших технологий открывает возможности создания таких самооргани-
зующихся систем, которые способны воспроизводить функции жизни и психики на 
небиологических субстратах. Это путь трансгуманистических преобразований, заме-


