
150

СТАТЬЯ НОМЕРА
Оригинальная статья
УДК 331.522
https://doi.org/10.52180/1999-9836_2024_20_2_1_150_162
EDN BGVYET

Проблема дефицита кадров в промышленном секторе 
экономики: причины и направления решения

Ольга Аркадьевна Александрова1,2

1 Институт социально-экономических проблем народонаселения имени Н.М. Римашевской ФНИСЦ РАН, Москва, Россия 
(a762rab@mail.ru), (https://orcid.org/0000-0002-9243-9242)
2 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

Аннотация
События, начавшиеся в феврале 2022 года, и последовавшие за ними новые, гораздо более серьёзные западные санкции, а так-
же уход из страны ряда иностранных компаний, потребовали существенной интенсификации работы российской промышленности. 
Однако выяснилось, что предприятиям реального сектора экономики остро не хватает инженерно-технических и рабочих кадров. 
Наиболее крупные предприятия, получившие серьёзные государственные заказы, решают кадровую проблему резким повышением 
заработной платы. В то же время до половины промышленных предприятий указывают на сохраняющийся дефицит кадров. В статье, 
в рамках ретроспективного описания ситуации с кадровой обеспеченностью российской промышленности, показано, что, начиная с 
«дефолта» 1999 года, при наступлении очередного кризиса звучат декларации о важности развития собственной промышленности 
и объявляется о соответствующем повороте в экономической политике, однако, в реальности практически ничего не меняется, дока-
зательством чему служит нынешний кадровый кризис. Исследования, проведённые при участии автора в последние двадцать лет и 
касающиеся трудовой мобильности выпускников вузов (2005 г.); представлений студенческой молодёжи о востребованности инже-
нерного труда (2007 и 2010 гг.); работы учреждений профтехобразования в промышленно развитом городе (2014 г.); кадровой обес-
печенности приоритетных отраслей промышленности (2016–2017 гг.), позволили выявить причины кадрового дефицита и условия 
его преодоления. Ключевыми причинами являются низкий уровень рентабельности промышленных предприятий, нестабильность 
загрузки, неясность перспектив, а первопричиной – экономическая политика, построенная на изначально неверных постулатах и в 
интересах глобальных конкурентов. Соответственно, условием преодоления кадрового дефицита является, во-первых, проведение 
такой денежно-кредитной, бюджетно-налоговой и внешнеторговой политики, которая позволила бы высокотехнологичному сектору 
выйти на необходимый для привлечения и удержания квалифицированной рабочей силы уровень рентабельности, и, во-вторых, вы-
страивание государством эффективной системы стратегического планирования, позволяющей предприятиям надёжно планировать 
свою деятельность на длительный срок. 
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Abstract
The events that began in February 2022, and the subsequent new, much more serious Western sanctions, as well as the departure of a 
number of foreign companies from the country, required a significant intensification of the work of Russian industry. However, it turned out 
that enterprises in the real sector of the economy are acutely short of engineering, technical and labor personnel. The largest enterprises 
that have received serious government orders solve the personnel problem by sharply increasing wages. At the same time, up to half of 
industrial enterprises indicate a continuing shortage of personnel. The article presents a retrospective description of the situation with staff-
ing in Russian industry. It is shown that, starting from the “default” of 1999, with the onset of the next crisis, declarations are made about 
the importance of developing one’s own industry and a corresponding turn in economic policy is announced, however, in reality, practically 
nothing changes, as evidenced by the current personnel crisis. Research conducted with the participation of the author over the past twenty 
years and concerning the labor mobility of university graduates (2005); students' ideas about the demand for engineering work (2007 and 
2010); work of vocational education institutions in an industrialized city (2014); personnel supply in priority industries (2016–2017), made 
it possible to identify the reasons for the personnel shortage and the conditions for overcoming it. The key reasons are the low level of 
profitability of industrial enterprises, instability of workload, unclear prospects, and the root cause is an economic policy built on initially 
incorrect postulates and in the interests of global competitors. Accordingly, the condition for overcoming the personnel shortage is, firstly, 
the implementation of such monetary, fiscal and foreign trade policies that would allow the high-tech sector to reach the level of profitability 
necessary to attract and retain qualified labor. And, secondly, the state builds an effective strategic planning system that allows enterprises 
to reliably plan their activities for the long term.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  2024  Том 20  № 2  •  С. 150−162

http://elibrary.ru/bgvyet
http://elibrary.ru/bgvyet


151LIVING STANDARDS OF THE POPULATION IN THE REGIONS OF RUSSIA  •  2024  Vol. 20  No. 2  •  P. 150–162

Keywords: industry, engineering and technical workers, industrial workers, personnel shortage, vocational education, economic policy, 
strategic planning

For citation: Aleksandrova O.А. The problem of personnel shortage in the industrial sector of the economy: reasons and directions for 
solution. Uroven' zhizni naseleniya regionov Rossii=Living Standards of the Population in the Regions of Russia. 2024;20(2):150-162.
https://doi.org/10.52180/1999-9836_2024_20_2_1_150_162 (In Russ.)

Введение
Проблема дефицита кадров в реальном сек-

торе экономики, которой посвящена статья, име-
ет хронический характер, и при всей её важности 
десятилетиями не находила решения. Очередной 
вал сообщений об острой нехватке нужных про-
мышленности специалистов поднялся в 2022 году 
на фоне событий, потребовавших спешного 
увеличения объёма выпуска промышленной 
продукции различного назначения. Крупные 
предприятия отчасти решили проблему путём  
резкого повышения зарплат, ставшего возмож-
ным вследствие получения серьёзных государс-
твенных заказов. Многие же предприятия продол-
жают испытывать дефицит кадров в настоящем и 
прогнозируют его в будущем в случае расшире-
ния производства. Так, по состоянию на январь 
2024 г. на недостаток квалифицированных кадров 
жаловались 47% руководителей промышленных 
предприятий1. При этом, судя по проведённому 
Центральным Банком опросу предприятий нефи-
нансвого сектора, зарплатная гонка также имеет 
свои пределы2, и уже в декабре 2023 г. опрошен-
ные РБК эксперты высказали предположение, что 
пик роста зарплат остался позади, поскольку у 
бизнеса нет возможностей для её продолжения, 
особенно с учётом роста стоимости денег3. В свою 
очередь, специалисты Института народнохо-
зяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) 
указывают на вызванное форсированным струк-
турным сдвигом в сторону обрабатывающих про-
изводств, способных предложить более высокую 
зарплату, перетекание трудовых ресурсов из дру-
гих секторов экономики, малого и среднего биз-
неса, где теперь формируется кадровый дефицит. 
Кроме того, специалисты полагают, что с высокой 
вероятностью, в силу ограниченности производс-
твенных мощностей, пик спроса на рабочую силу 
в обрабатывающих производствах уже пройден, и 
его дальнейший рост возможен при вводе новых 

1 Нехватка кадров в промышленности установила новый 
рекорд // rbc.ru: [сайт]. 25.01.2024. URL: https://www.rbc.ru/eco
nomics/25/01/2024/65b122ac9a79473a6cc106e0 (дата обращения: 
14.03.2024).

2 Мониторинг предприятий: Информационно-аналити-
ческий комментарий. № 12, декабрь 2023 года // cbr.ru: [сайт]. 
19.12.2023. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/ 
46691/1223.pdf (дата обращения: 14.03.2024).

3 Эксперты заявили о пройденном пике «зарплатной гон-
ки» в России // rbc.ru: [сайт]. 1.12.2023 г. URL: https://www.rbc.
ru/economics/01/12/2023/65686eac9a7947f071c3e924 (дата обра-
щения: 17. 01.2024).

мощностей, а это упирается в вопрос инвести-
ций, связанный, в свою очередь, с экономической 
политикой в целом. Не случайно учёные подчёр-
кивают, что она должна приобрести активный 
характер вместо ставшего уже привычным ситу-
ативного реагирования на возникающие шоки и 
дисбалансы [1]. 

Кроме того, даже если количественно вос-
полнить дефицит кадров отчасти удалось, сохра-
няет актуальность вопрос качества работников, 
который не решается в одночасье. Так, эксперты 
указывают на специфическую для высокотехно-
логичных отраслей продолжительность циклов 
воспроизводства рабочей силы, связанную с дли-
тельностью подготовки специалистов; сложным 
характером труда; продолжительным периодом 
трудовой адаптации; значением отраслевого опы-
та, уникальностью и сложностью производствен-
ной базы, многоуровневой кооперацией и т.д. [2]. 

Научная разработанность темы 
Тема дисбалансов в обеспеченности трудо-

выми ресурсами российской промышленности 
давно присутствует в исследовательском поле. 
В начале-середине «нулевых» исследователями, 
с одной стороны, фиксировалась проблема вы-
нужденного сохранения избыточной, но недо-
статочно квалифицированной рабочей силы и 
изучались меры, принимаемые фирмами для её 
решения [3] (при этом подчёркивалось, что уни-
версального показателя дефицита либо избытка 
трудовых ресурсов не существует, и судить об 
этом можно лишь на основе совокупности всей 
информации о ситуации на рынке труда [4]), а с 
другой – выяснялись мотивы, по которым работо-
датели вложениям в модернизацию предприятий 
предпочитают использование массы дешёвых ма-
локвалифицированных работников [5]. Затем во 
всё большем количестве стали появляться статьи, 
посвящённые проблеме дефицита кадров в про-
мышленности и его причинам. Как в российском, 
так и в зарубежном сегменте существенная часть 
работ посвящена проблеме снижения интере-
са молодёжи к работе в промышленном секторе 
[6–8], а также качества профессиональной подго-
товки – её соответствия современным требовани-
ям [9]. Ещё один довольно значительный сегмент 
публикаций посвящён количественной нехватке 
кадров в конкретных отраслях [10], претензиям 
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работодателей к уровню подготовки тех, кто всё-
таки приходит работать на производство [11],  
а также мерам по преодолению выявленных про-
блем [12]. 

Предмет, объект, цель, гипотеза. Объектом 
исследования является испытываемый приори-
тетными отраслями промышленности в течение 
многих лет дефицит инженерно-технических и 
рабочих кадров, предметом – факторы, порож-
дающие и воспроизводящие указанный дефицит,  
а целью – определение условий, необходимых для 
того, чтобы промышленные предприятия мог-
ли привлекать и удерживать нужные им кадры,  
а также политики государства, призванной обес-
печить искомые условия. В задачи проведённых в 
разные годы последних двадцати лет исследова-
ний, о которых ниже пойдет речь, входили: оп-
ределение направлений и детерминант трудовой 
мобильности выпускников вузов, чьи специаль-
ности имеют отношение к наукоемким отраслям 
промышленности; выявление представлений 
студентов о востребованности профессии инже-
нера и промышленного рабочего и перспективах 
модернизации российской экономики; изучение 
условий работы учреждений профтехобразо-
вания, готовящих кадры для промышленности,  
и востребованности их выпускников; возмож-
ности приоритетных отраслей промышленности 
планировать и удовлетворять свои кадровые пот-
ребности. Гипотеза состоит в том, что испытыва-
емый реальным сектором экономики кадровый 
дефицит есть результат длительного тяжёлого 
положения соответствующих отраслей, обуслов-
ленного реализовывавшейся в течение трёх деся-
тилетий экономической политики, построенной 
на изначально неверных постулатах и в интересах 
глобальных конкурентов. Низкий уровень рен-
табельности не позволял промышленным пред-
приятиям конкурировать за квалифицированных 
работников с более благополучными секторами 
экономики, а нестабильность загрузки и неяс-
ность перспектив – прогнозировать свои кадро-
вые потребности и ориентировать на них систе-
му профессионального образования. Снижение 
же качества подготовки связано с ухудшением 
контингента поступающих в образовательные 
учреждения, готовящие кадры для не способных 
предложить молодёжи конкурентную зарплату 
отраслей, а также с внедрением принципа поду-
шевого финансирования, не позволяющего осу-
ществлять отсев неспособных и немотивирован-
ных учащихся. 

Данные и методы. Основу статьи составляют 
результаты ряда исследований, проведённых при 
участии или под руководством автора. Это, во-пер-
вых, проект «Поведение молодых образованных рос-

сиян на современном рынке труда» (2005 г.), в ходе 
которого на основе репрезентативной для России 
выборки было опрошено 600 выпускников вузов 
в возрасте до 35 лет, получивших высшее образо-
вание в 1993–2004 гг. Во-вторых, очередной этап 
квази-лонгитюдного проекта «Таганрог» (2014 г.)4, 
в рамках которого одним из направлений для уг-
лублённого изучения была выбрана подготовка 
кадров для местной промышленности, для чего 
была проведена серия глубинных полуструк-
турированных интервью (N=6) с руководством 
авиационного техникума, техникума машино-
строения и металлургии, а также механического 
колледжа, вобравшего в себя 6 профтехучилищ 
аналогичного профиля. Кроме того, были про-
анализированы ответы на вопросы об условиях 
обучения и возможностях трудоустройства по-
павших в выборку, репрезентирующую население 
Таганрога, учащихся учреждений профтехобра-
зования (N=32). В-третьих, проект «Трудовой 
потенциал как объект стратегического планиро-
вания» (2015–2017 гг.), в рамках которого была 
изучена ситуация с обеспеченностью кадрами в 
двух группах регионов: а) со специализацией на 
наукоёмких производствах, в том числе двойно-
го назначения – авиастроение, приборостроение 
и т.п. (Воронежская, Нижегородская и Ново-
сибирская области) и б) специализирующихся 
на создании потребительских благ – пищевая и 
легкая промышленность, агропром (Ивановская 
область, Краснодарский край, Республика Ады-
гея). В каждом регионе были проведены серии 
глубинных полуструктурированных интервью 
с руководством предприятий, отраслевых ассо-
циаций, торгово-промышленных палат (N=22) и 
руководством учреждений высшего и среднего 
профессионального образования (N=12), а также 
анкетирование студентов местных вузов, техни-
кумов и колледжей, готовящих кадры для соот-
ветствующих производств. Помимо собственных 
эмпирических данных, важными источниками 
информации стали многочисленные научно-
практические мероприятия, посвящённые про-
блемам развития реального сектора экономики,  
а также доклады и иные аналитические материа-
лы, подготовленные академическими и деловыми 
сообществами.

Результаты
Существовавшая в советский период система 

образования и мощная промышленность предо-
пределяли возможность подготовки высококва-

4 Впервые исследование, посвящённое изучению уровня 
и качества жизни типичного российского города (проект «Та-
ганрог») проведено в 1968 г.; очередной этап – в 2013–2015 гг. 
Подробнее о проекте в целом и о последнем по времени этапе 
См.: [13].
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лифицированных инженерных и рабочих кадров, 
лучшие из которых привлекались к работе в наи-
более передовых отраслях. Качественное препо-
давание точных наук, профориентация и вовлече-
ние в техническое творчество детей и юношества, 
отработанные программы практико-ориентиро-
ванного обучения, широкие возможности тру-
доустройства и адаптационное сопровождение 
молодого специалиста в первые годы трудоуст-
ройства – всё это было частью промышленной 
политики государства. 

Разрыв хозяйственных связей, резкий спад 
промышленного производства, отказ государства 
от необходимой поддержки и протекционизма в 
1990-е годы, открытие внутреннего рынка для за-
рубежных товаропроизводителей, изменение при-
оритетов государства, оказывающего поддержку 
экспортно-ориентированным отраслям низких 
переделов и финансовому сектору и не финанси-
рующего надлежащим образом госзаказ (вплоть 
до гособоронзаказа) привели к резкому снижению 
уровня заработной платы ИТР и квалифицирован-
ных рабочих, а с ним – и социального престижа ра-
боты в научно-промышленном секторе экономики 
и, как следствие, спаду интереса молодёжи к техни-
ческим специальностям [14]. 

Дефолт 1998 года и последовавшее за ним 
некоторое оживление промышленности силами 
правительства Примакова-Маслюкова как буд-
то бы открыли возможности для обратных тен-
денций. Например, популярная в те годы газета 
«Известия» в статье под заголовком «Спрос на 
банкиров падает, зато на бухгалтеров и инжене-
ров растет» писала: «Число рабочих мест по спе-
циальностям «финансы и кредит» и «банковское 
дело» будет неуклонно сокращаться»; «такая спе-
циальность, как «менеджмент», уже сегодня вы-
зывает лёгкое недоумение у работодателей…» и 
давала следующий прогноз: «Ожидается значи-
тельный рост спроса на инженеров: через пять 
лет понадобятся связисты и электронщики, спе-
циалисты в области тонкой химической техноло-
гии и пищевой промышленности» [15]. 

Однако, отставка уже весной 1999-го года 
ориентированного на промышленное развитие 
правительства Примакова-Маслюкова, а затем 
и изменившаяся экономическая конъюнктура, 
связанная с ростом мировых цен на углеводоро-
ды, повернула страну к сырьевой и торгово-пос-
реднической модели развития, что неизбежно 
сказалось на рынке труда. Так, в 2005 году, спустя  
7 лет после известинского и подобных прогно-
зов, нами было проведено исследование поведе-
ния на рынке труда выпускников вузов, имеющих  
5–7-летний опыт послевузовского трудоустройс-
тва. Полученные данные недвусмысленно говори-

ли о невостребованности (не вообще, а в услови-
ях рыночной конкуренции) квалифицированных 
специалистов инженерного и естественно-науч-
ного профиля: ответы «работа по вузовской спе-
циальности есть, но за неё плохо платят», либо 
«работы для специалистов данного профиля нет 
вообще, они не нужны» выбрали 80,0% химиков, 
химиков-технологов, 75% математиков и физи-
ков; 66% биологов, биотехнологов, физиологов; 
47,0% специалистов в области электро- и радио-
техники, электроники, приборостроения и связи; 
42,6% инженеров машиностроительных отраслей. 
В то же время, более 75% выпускников, чья спе-
циальность была связана с финансами, торговлей, 
бытовым и досуговым сервисом, юриспруденцией 
и т.п. выбрали вариант ответа «специалисты это-
го профиля нужны и их труд неплохо оплачивает-
ся»; неплохо себя ощущали на рынке труда вы-
пускники строительных вузов, программисты и 
фармацевты [16]. Именно в перечисленные выше 
сферы массово перетекали невостребованные 
инженеры и учёные. Причины этого были более 
чем очевидны: сложившиеся в российской эконо-
мике диспропорции, дискриминирующие науч-
но-производственные отрасли и не позволяющие 
им, в отличие от привилегированных сырьевых и 
финансовой отраслей, привлекать и удерживать 
нужные кадры. Проведённое двумя годами позже 
(2007 г.) другое исследование подтвердило выяв-
ленные тенденции. В ходе опроса студентов Мос-
ковской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоно-
сова5 были названы, причём в рамках открытого 
вопроса6, следующие, наиболее престижные у их 
сверстников профессии: «экономист/финансист» 
(названы половиной опрошенных), «юрист» (чет-
верть опрошенных), «программист» (пятая часть 
респондентов). Кроме того, почти треть респон-
дентов назвали наиболее перспективной работу 
в силовых структурах, а пятая часть – в системе 
государственного управления [15].

На фоне экономического кризиса 2008 года 
информационный фон вновь заполнился заявле-
ниями о скорых переменах в характере российс-
кой экономики. Однако особого эффекта подоб-
ные декларации не возымели – молодёжь не ус-
тремилась в сферу точных и естественных наук, 
о чём говорил сравнительный анализ баллов ЕГЭ, 
необходимых для поступления в вузы разного 
профиля. И в рамках нового опроса студентов 
МШЭ МГУ имени М.В. Ломоносова (2010 г.) в от-
ветах на открытый вопрос о первой пятёрке на-
иболее престижных у молодёжи профессий вновь 

5 Опрашивались студенты третьего и четвёртого курса 
МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова (N=160).

6 В отличие от традиционного оформления этого воп-
роса в виде выбора из предложенного списка профессий,  
в данном опросе использовался открытый вопрос.
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оказался знакомый набор из экономистов/финан-
систов, юристов, программистов, переводчиков, 
психологов, политиков/чиновников. Инженер, 
как и учёный, назывались в единичных случаях. 
И на вопрос, становится ли среди их сверстников 
больше желающих пойти учиться в инженерные 
вузы, в абсолютном большинстве случаев был 
получен отрицательный ответ и даны пояснения, 
отсылающие к низкой зарплате. В результате, по 
мнению большинства респондентов, учиться на 
инженеров идут либо очень толковые и верные 
призванию (за которыми, добавим, с младших 
курсов охотились зарубежные компании, предла-
гая заметно более высокие зарплаты и перспекти-
вы профессионального и карьерного роста [17]), 
либо совершенные «оболтусы» 7 [15].

Отметим, что часть респондентов указали, что 
в перспективе инженерное образование должно 
стать востребованным, а труд инженера адекватно 
оплачиваемым. Однако, как следовало из ответов 
на другие вопросы, молодёжь не очень верила в то, 
что российская экономика изменится соответству-
ющим образом: совокупность ответов на вопросы 
о сути модернизации8, основных препятствиях на 
её пути и возможности их преодоления говорили 
об изрядном скепсисе. Так, одним из основных 
препятствий респонденты называли (вопрос был 
открытым) коррупцию, приводящую, как они по-
ясняли, к потере выделяемых на развитие средств, 
а также ограничению свободы бизнеса. При этом 
большинство не верило в возможность сокраще-
ния масштабов коррупции до уровня, имеющего 
место в развитых экономиках [15]. 

Представления студентов о востребованных 
профессиях вполне совпадали с информацией с 
популярных рекрутинговых сайтов: пришедшая 
в себя после очередного кризиса российская эко-
номика востребовала, подкрепляя это рублём, 
специалистов по продажам, бухучёту и финансам 
предприятия, страховым и банковским продук-
там, а также программистов, обеспечивающих 
компьютерную поддержку подобной деятельнос-
ти. Да, предлагаемая инженерам зарплата была 
уже не столь низкой как в 1990-е, но в большинс-
тве случаев явно не соответствовала интеллекту-
альным усилиям, требующимся для освоения этой 
профессии, и уровню сложности этого труда [15]. 
И главное: денежное вознаграждение, предлага-
емое специалистам в области разработки слож-
ной машиностроительной и электротехнической 
продукции, по-прежнему заметно отставало от 

7 Респондентам был задан вопрос о том, какие, с точки 
зрения способностей, молодые люди идут получать техни-
ческое образование.

8 Сюжет о модернизации и её перспективах был включен 
в опрос в связи с актуализацией этой темы в информацион-
ном пространстве в период президентства Д. Медведева.

того, что предлагалось тем, кто всего лишь про-
даёт её зарубежные аналоги. Причина была всё 
та же: в разрез с тем, что говорилось с высоких 
трибун, наукоёмкие отрасли и с началом кризиса  
2008–2009 гг. так и не вошли в круг привилеги-
рованных секторов экономики. Анализ анти-
кризисных мер правительства недвусмысленно 
свидетельствовал о том, что, в то время как фи-
нансовый сектор и сырьевые отрасли получали 
реальную бюджетную поддержку, в отношении 
обрабатывающей промышленности правительс-
тво в основном ограничивалось словами о «при-
оритезации приоритетов»9. Более того, в 2012 го-
ду российский реальный сектор экономики 
столкнулся с ещё одним грозным вызовом – при-
соединением к ВТО, закреплявшим избыточную 
открытость российского внутреннего рынка и 
ограничивающим государство в его праве под-
держивать отечественных товаропроизводите-
лей [18].

Проведённое нами летом 2014 г. в рамках про-
екта «Таганрог» более детальное исследование ра-
боты системы профтехобразования [19] показало, 
что существенное влияние на качество подготов-
ки рабочих кадров (а также на привлекательность 
рабочих профессий в глазах молодёжи) оказывает 
имеющаяся у соответствующих образовательных 
учреждений (далее – ОУ) материально-техничес-
кая база. По словам наших экспертов, работода-
тели нередко не допускают молодых рабочих к 
дорогостоящему оборудованию, поскольку те не 
обучались работе на современных станках. К мо-
менту проведения исследования ситуация в этой 
части менялась к лучшему – за счёт создания на 
базе одного из ОУ городского ресурсного центра, 
а также оборудования, приобретённого на гранты 
приоритетного национального проекта «Образо-
вание» и в рамках соответствующей Федеральной 
целевой программы. В частности, руководство 
техникума машиностроения и металлургии с гор-
достью рассказывало о закупленном с прицелом 
на 10-летнюю перспективу оборудовании для 
подготовки операторов станков с ЧПУ послед-
него поколения, для ориентированных на подго-
товку кадров для предприятий города радиомон-
тажной, сталеварной и металлообрабатывающей 
лабораторий. Отмечалось, что программа техни-
ческого перевооружения учреждений профтехоб-
разования предусматривает 4-канальное финан-
сирование: федеральное, региональное, средства 
ОУ и предприятий, и, например, местное авиаци-
онное предприятие, будучи серьёзно ограничен-
ным в деньгах, планировало вложиться выделе-
нием оборудованной инженерными коммуника-

9 В Москве прошла антикризисная секция МЭФ // bigness.
ru: [сайт]. 18.02.2015. URL: https://www.bigness.ru/news/2015-
02-18/budget/147184/ (дата обращения: 14.03.2024).
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циями производственной площадки, в то время 
как ОУ закупит станки для подготовки нужных 
заводу рабочих (прежде всего, собирающих фю-
зеляж самолета клепальщиков). 

В то же время, сохранялся ряд ставших хро-
ническими серьёзных проблем. Так, усилиям 
руководства ОУ по омоложению педагогичес-
ких кадров явно противоречил уровень оплаты 
труда: эффективный контракт предусматривал 
низкую базовую ставку (в 2014 г. – чуть больше 
8 тыс. руб.), размер же стимулирующей надбавки 
ограничивался 30 процентами. Дополнительные 
проблемы создал переход на подушевое финан-
сирование, причём не только в силу неадекват-
ного размера норматива финансирования, но и 
соотношения численности педагогов и учащихся. 
Так, «оптимизация» штатной численности при-
вела к резкому сокращению числа мастеров про-
изводственного обучения, из-за чего пострадала 
и производственная практика – разбросанными 
по разным предприятиям практикантами стало 
некому заниматься. Потребность в максималь-
ном сохранении «душ» не позволяет отчислять 
неспособных или нерадивых студентов, притом, 
что наблюдавшиеся руководством ОУ тенденции 
говорили о резком ухудшении качества посту-
пающего контингента с точки зрения школьных 
знаний – вплоть до того, что в авиационный тех-
никум поступали учиться (а в силу невостребо-
ванности туда, в конце концов, стали принимать 
всех, кто подал документы) не умеющие решать 
пропорции, возводить в степень и т.п. Правда,  
в ходе «оптимизации» все колледжи одного про-
филя были объединены в единый механический 
колледж, вследствие чего там возник конкурс из 
нескольких человек на место. 

Основной причиной невостребованности ОУ, 
готовящих кадры для промышленных предпри-
ятий (в колледжи по подготовке автослесарей, 
парикмахеров и поваров, напротив, высокий кон-
курс) и, как следствие, низкого уровня мотивации 
и знаний у обучающихся, является не устраива-
ющий молодёжь низкий уровень оплаты труда и, 
соответственно, социального престижа тех, кто 
работает на производстве. Например, на момент 
исследования самую высокую зарплату (целых 
12–15 тыс. руб.) предлагал металлургический 
завод. На авиазаводе проучившимся в авиаци-
онном техникуме 5 лет и получившим хорошую, 
практически инженерную подготовку, старшим 
техникам зарплаты, по словам директора тех-
никума, предлагались «просто символические». 
Первопричиной же этого руководители ОУ на-
зывали тяжёлое финансовое положение предпри-
ятий машиностроения, приборостроения, элект-
роники, обусловленное нестабильностью заказов, 

переходом от одного собственника / учредителя 
к другому, бесконечной сменой руководства, не-
ясностью перспектив. Например, руководство 
техникума машиностроения и металлургии с пе-
чалью рассказывало о том, как в расчёте на кадро-
вые потребности некогда головного предприятия 
по производству радиоэлектронной аппаратуры 
для подводных лодок они оснастили свою радио-
монтажную мастерскую купленным на средства 
гранта современным финским оборудованием, но 
в ней оказалось некого обучать, поскольку к этому 
моменту на предприятии закрылись монтажные 
и сборочные цеха. Практически перестало зака-
зывать кадры и местное предприятие энергети-
ческого машиностроения, которое «никак не вы-
рвется из ямы и распродаёт площадки под своими 
цехами под торговые центры». А автомобильный 
завод, когда-то дававший работу 12 тысячам ра-
бочих, был и вовсе обанкрочен. Возрождению же 
предприятий, помимо фундаментальных причин 
макроэкономического характера, мешает выбы-
тие уникальных кадров, которые могли бы пере-
давать свой опыт молодым. В наилучшем поло-
жении (стабильная работа, новое оборудование, 
более высокие зарплаты) на момент исследования 
находилось металлургическое предприятие, хотя, 
по словам наших собеседников, и там, в силу про-
цессов в мировой экономике, наметились нега-
тивные тенденции10. На этом фоне опрошенные 
нами эксперты выражали надежду на то, что го-
сударство, всё-таки, повернется лицом к высоко-
технологичным отраслям [19]. 

Возникший в том же году новый фактор –  
введение западных санкций, а затем, в ноябре  
2014 г., двукратная девальвация рубля наглядно 
продемонстрировали степень зависимости стра-
ны от импорта, и с высоких трибун стали гово-
рить об ускоренном импортозамещении. Были 
приняты законы о стратегическом планировании 
и о промышленной политике, а также введено 
встречное эмбарго на товары из ЕС, а после ин-
цидента с российским самолетом – и на ввоз то-
варов из Турции. И, конечно, вновь заговорили 
о необходимости срочного устранения кадрово-
го дефицита и повышения качества подготовки 
кадров. На совещаниях и научных форумах, в 
правительственных документах зазвучали слова 
об образовательных и научно-производствен-
ных кластерах, дуальной системе образования, 
профстандартах, независимых центрах оценки 
квалификации. Встал вопрос и о том, кого имен-
но и в каком количестве готовить: так, в 2015 году 
автору статьи довелось присутствовать на пос-
вящённом кадровому обеспечению промышлен-

10 Металлурги нашли подводные камни вступления Рос-
сии в ВТО // rbc.ru: [сайт]. URL: http://www.rbcdaily.ru/indus-
try/562949984362266 (дата обращения 18.10.2013).
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ности заседании межведомственной комиссии 
по социально-экономическим вопросам Совета 
безопасности РФ, где рефреном звучал вопрос 
о необходимости определиться с количеством 
и номенклатурой кадров; тогда же на большой 
международной конференции по кадрам, совме-
щённой с российским этапом чемпионата среди 
представителей рабочих профессий World Skills, 
с вопросом, как понять, сколько и каких кадров 
потребуется, к нам обратились представители 
«Объединенной судостроительной корпорации», 
а чуть позже в наш институт пришли деловые 
люди с идеей открытия частного учреждения 
профтехобразования и с тем же вопросом – каких 
рабочих и в каком количестве готовить [20]. 

Помочь ответить на эти вопросы было при-
звано реализованное нами в 2015–17 гг. при под-
держке РФФИ исследование, посвящённое изуче-
нию возможностей долгосрочного планирования 
трудового потенциала приоритетных отраслей. В 
данной статье кратко остановимся на выводах, сде-
ланных по результатам интервью с руководством 
промышленных предприятий, отраслевых ассо-
циаций и региональных торгово-промышленных 
палат, которых мы, с одной стороны, спрашивали 
об их предприятиях – кадровой обеспеченности, 
текущем экономическом положении и прогнозах 
на перспективу, а, с другой – о контексте в целом: 
появилась ли у государства внятная, последова-
тельная промышленная политика, какое влияние 
на их возможность планировать свои кадровые 
потребности и осуществлять соответствующий 
заказ системе образования оказывает принятие 
закона о стратегическом планировании. 

Начнём с тех, порождающих кадровый дефи-
цит проблем, о которых говорили представители 
легкой и пищевой промышленности, а также аг-
ропрома [21]. Остро ощущаемый большинством 
предприятий дефицит кадров связан со старени-
ем работников, тем более что в текстильной от-
расли многие имеют право более раннего выхо-
да на пенсию. Молодёжь не готова к тяжёлым и 
вредным условиям труда, 3–4-сменной работе и 
предпочитает работать в торговле и сфере обслу-
живания, тем более что разница в зарплате неве-
лика; для агропрома дополнительной проблемой 
становится отток молодёжи в город. Предпри-
ятия, работающие «по белому» (выяснилось, что 
в текстильной отрасли кадры оттягивает на себя 
ещё и «теневой сектор»), платить больше не мо-
гут: из-за устаревшего оборудования они вынуж-
дены держать большой по численности персонал, 
притом, что рентабельность у этих отраслей низ-
кая. Последнее обусловлено высокими издержка-
ми, связанными со стоимостью кредита, тари-
фами естественных монополий, а также курсом 

рубля, поскольку существенная часть того, что 
используется в производстве текстиля, сельхозп-
родукции, продуктов питания (сырье, оборудова-
ние, ингредиенты, упаковка и т.д.) – импортные. 
При этом возможности повышения цен на свою 
продукцию у предприятий потребительского сек-
тора ограничены невысокой платёжеспособнос-
тью населения и конкуренцией с более дешёвыми 
товарами зарубежного производства. На момент 
исследования (2016–2017 гг.) руководители пред-
приятий не видели изменений к лучшему – ни в 
отношении факторов, сказывающихся на их из-
держках, ни в отношении покупательной способ-
ности населения. 

Вновь было указано на негативную роль пере-
хода на подушевое финансирование: из-за недо-
бора «душ» в учреждениях профтехобразования 
некоторые направления подготовки просто за-
крылись, и, например, на момент исследования в 
Ивановской области (!) вообще не готовили тка-
чей и прядильщиков [22], сократилась подготовка 
и столь нужных молокозаводам инженеров-тех-
нологов [23]. 

Фактором, не позволяющим планировать 
кадровые потребности (а, значит, и давать соот-
ветствующий заказ системе образования), наши 
собеседники называли невозможность долго-
срочного планирования: реалистичным считает-
ся годичный срок. В качестве свежего примера де-
зориентирующей предприятия неопределённости 
приводилось перманентное муссирование в СМИ 
темы скорой отмены антироссийских санкций  
(а, значит, и встречного российского эмбарго),  
а также уже случившееся к тому времени возвра-
щение на российский рынок турецких товаров. 
Принятие законов о стратегическом планиро-
вании и о промышленной политике восприни-
малось лишь как правильная декларация. Сиг-
налами, побуждающими предприятия строить 
долгосрочные планы и инвестировать в развитие, 
по мнению экспертов, могут выступать лишь кон-
кретные меры поддержки. Некоторые подвижки 
в эту сторону отмечались (субсидирование кре-
дитов для сельхозпроизводителей, льготные кре-
диты для текстильщиков из Фонда поддержки 
промышленности), но, в то же время, говорилось 
о, во-первых, выборочном, непрозрачном харак-
тере поддержки, а, во-вторых, о её весьма скром-
ном размере – особенно в сравнении с условиями 
хозяйствования (стоимостью кредитов, уровню 
налогообложения) у конкурентов – как на Западе, 
так и на Востоке.

В свою очередь опрошенные нами представи-
тели наукоёмких отраслей (авиастроения и т.п.) 
подчёркивали, что и на предприятиях, имеющих 
стратегическое значение, включая ОПК, условия 
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труда не более привлекательны, чем в промыш-
ленности в целом. Неконкурентный уровень 
заработной платы, отсутствие мер социальной 
поддержки, неясные перспективы не позволяют 
привлекать и удерживать молодых ИТР, выпуск 
которых к тому же сократился (на тот момент – 
в 2–3 раза, некоторые направления практически 
исчезли). Что касается качества подготовки, то, 
по оценке экспертов, средний уровень квалифи-
кации примерно на четверть не дотягивает до 
советского: неплохо владея компьютерными тех-
нологиями, выпускники, в то же время, гораздо 
хуже понимают суть физических явлений, менее 
способны к аналитическому мышлению, инже-
нерному творчеству. Помимо прихода в эти вузы 
не самого сильного контингента, причины этого 
связаны и со снижением качества профессорско-
преподавательского состава, источники пополне-
ния которого по понятным причинам также ос-
кудели.

Другой бич, на который указывали наши экс-
перты, – негативные изменения в качестве управ-
ления предприятиями. Немыслимые в советские 
времена управленцы без профильного образова-
ния, к тому же осознающие временность своего 
пребывания на посту («чехарда» в высшем ме-
неджменте стала типичным явлением) и потому 
нацеленные на быстрое извлечение прибыли, 
проводят «с целью повышения экономической 
эффективности» бесконечные оптимизации и 
реструктуризации, всячески экономя на персо-
нале. И, например, в момент нашего посещения 
одного из воронежских авиастроительных пред-
приятий в цехах было отключено отопление, хотя 
на дворе был апрель. Многие внедряемые в сис-
тему оплаты труда ИТР инновации скопированы 
с зарубежного опыта, притом, что он радикально 
отличается от условий труда на российских пред-
приятиях. В результате такие управленческие 
решения нередко не только не решают проблему 
кадрового дефицита, но и усугубляют её. 

Как и в случае с предприятиями потребитель-
ского сектора, в стратегических отраслях имеет 
место очень короткий горизонт планирования.  
В первую очередь это связано с тем, что числовые 
показатели развития отраслей, даже зафиксиро-
ванные в государственных программах, не воп-
лощаются в жизнь. Доходит до того, что вместо  
запланированных нескольких десятков самолетов 
к концу срока действия госпрограммы заключа-
ется контракт на строительство только одного 
самолета, что чрезвычайно нерационально с эко-
номической точки зрения (нет возможностей для 
экономии на масштабах) и, кроме того, разоряет 
не дождавшихся подрядов смежников. Помимо 
провоцирования сиюминутного характера де-

ятельности топ-менеджмента (ориентации на до-
стижение любой ценой текущих показателей без 
учёта стратегической перспективы) такая прак-
тика не позволяет предприятиям просчитывать 
будущие потребности в кадрах и давать чёткие 
ориентиры на их подготовку системе профессио-
нального образования. 

Спустя четыре года после объявления курса на 
импортозамещение, в рамках организованного ас-
социацией промышленников в содружестве с ака-
демической наукой Московского экономического 
форума (МЭФ–2018) мы провели секцию, которая 
так и называлась «Как спланировать и подготовить 
кадры для нового экономического развития» и на 
которой, помимо учёных, собрались представите-
ли производства. К сожалению, как следовало из 
выступлений представителей авиастроения, элек-
тронной промышленности, литейно-механическо-
го производства и др., в части выявленных нами в 
2014–2017 гг. проблем и тенденций практически 
ничего не изменилось. 

Заключение
Итак, по прошествии почти десяти лет с мо-

мента провозглашения курса на импортозаме-
щение, в условиях новых чрезвычайных обстоя-
тельств, выяснилось, что российская промышлен-
ность по-прежнему испытывает острый дефицит 
кадров, хотя, казалось бы, давно ушли в прошлое 
романтические иллюзии начала 90-х, когда рос-
сийское общество, забыв о жесткой конкуренции 
в мировой экономике, рассчитывало на помощь 
западных стран в модернизации советской про-
мышленности. Ушли и насаждавшиеся в обще-
стве заблуждения, что «энергетической сверхдер-
жаве» (каковой в 2000-е годы стала именовать 
себя Россия) можно не производить высокотех-
нологичную продукцию, а закупать её за рубежом 
(высказывание министра экономического разви-
тия Г. Грефа), и, соответственно, учить и воспиты-
вать надо не творцов, а квалифицированных пот-
ребителей (высказывание министра образования 
А. Фурсенко) [24]. 

Однако эти «иллюзии» и «заблуждения» под-
креплялись вполне конкретными и имеющими 
долгосрочные последствия действиями – вопре-
ки мнению российских промышленников и зару-
бежных экспертов [25], широко распахивался для 
ввоза импорта внутренний рынок, что оконча-
тельно было закреплено присоединением к ВТО, 
при этом как на этапе подготовки к присоеди-
нению, так и после него государство принимало 
явно недостаточные защитные меры [26]; внедря-
лись выгодные зарубежным производителям тех-
нические стандарты [27]; создавались невыгод-
ные для отечественных товаропроизводителей 
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условия хозяйствования (налоги, тарифы естест-
венных монополий, кредиты), обусловливающие 
низкий уровень рентабельности реального сек-
тора, его непривлекательность для инвесторов. 
Достаточно вспомнить реформу РАО ЕЭС России 
[28]; введение многочисленных квазиналоговых 
платежей (вроде системы «Платон»); тот факт, 
что на банковский сектор, который каждый кри-
зис под предлогом, что это «кровеносная систе-
ма» экономики, получал от государства весомую 
бюджетную подпитку, приходится совершенно 
мизерная доля инвестиций, направляемых в ре-
альный сектор11. После введения в 2014 г. первых 
западных санкций к этим проблемам добавилась 
волатильность рубля, выгодная финансовым спе-
кулянтам, но серьёзно мешающая зависящим от 
импорта предприятиям реального сектора – не 
случайно, опрошенный РСПП российский биз-
нес, наряду с заниженным курсом рубля, именно 
эту проблему называл ключевой [29].

В последние два года государство резко уве-
личило размер бюджетных вливаний в пред-
приятия, производящие потребовавшуюся ему 
в нынешних форс-мажорных обстоятельствах 
продукцию, что позволило, чуть ли ни в разы, 
увеличить зарплаты, и тем самым решить задачу 
привлечения рабочей силы для выполнения се-
годняшних и завтрашних госзаказов. Это, кстати, 
говорит о том, что ни для кого не является секре-
том, что именно может позволить предприятиям 
привлечь кадры. 

Однако многие проблемы сохраняются. Во-
первых, «бюджетный импульс» не может быть 
бесконечным, да и направлен он лишь на ограни-
ченный сектор экономики [30]. Освобождённые 
западными компаниями ниши во многом заме-
щаются китайской продукцией. Размер установ-
ленной Центральным Банком ключевой ставки 
обусловил резкое удорожание кредита. Курс руб-
ля продолжает быть неустойчивым, притом, что 
импортная составляющая в производимой на 
территории России продукции по-прежнему вы-
сока. Уровень жизни населения, от которого зави-
сит востребованность продукции предприятий 
потребительского сектора, остаётся низким [31].

Кроме того сохраняется и характерная для 
российской экономики проблема обособленности 
отраслей и предприятий, в силу которой промыш-
ленники оказываются в неведении относительно 
тенденций, происходящих в общественном секто-
ре экономики и оказывающих существенное вли-
яние на их работу (автору статьи уже приходилось 
приводить пример того, как на одном из форумов, 

11 Эксперты: реальный сектор экономики оказался не-
выгодным для банковских инвестиций // tass.ru: [сайт]. 
17.07.2017. URL: https://tass.ru/ekonomika/4406419 (дата обра-
щения: 14.03.2024).

посвящённых развитию российского машино-
строения, для руководителей приоритетных от-
раслей явным открытием стала связь между, как 
выяснилось, неведомым им процессом внедрения 
в систему профтехобразования подушевым фи-
нансированием и кадровыми проблемами [20]). 
Да, на фоне событий, начавшихся в 2022 году, оп-
ределённая рефлексия в отношении реформ об-
разования произошла, но, во-первых, она имела 
усечённый характер – многие важные вопросы 
не затрагивались, в том числе, касающиеся реа-
лизации принципа подушевого финансирования; 
условий труда преподавателей и др. Во-вторых,  
в ближайшие годы размер бюджетных ассигнова-
ний на образование не претерпит существенных 
изменений, притом, что в последние десятилетия 
Россия тратила на каждую ступень образова-
ния, включая и профессиональную подготовку,  
в 2 раза меньше, чем в среднем страны ОЭСР.

Помимо этих и иных макроэкономических 
факторов, следует указать и на проблемы инсти-
туционального характера. Одна из них касается 
вопросов стратегического планирования, а, в ко-
нечном итоге, – качества государственного уп-
равления. Так, известно, что практически ни одна 
из принятых за последние 20 лет стратегий соци-
ально-экономического развития страны не была 
реализована,12 сомнения вызывали и изначально 
закладывавшиеся в них цели и приоритеты. По-
добные же вопросы возникали у специалистов и  
к стратегиям пространственного и научно-тех-
нологического развития [32]. Принятый в 2014 г. 
закон о стратегическом планировании также вы-
зывает многочисленные обоснованные нарека-
ния специалистов, как, во-первых, имеющий из-
начальные дефекты концептуального характера 
[33], а, во-вторых, породивший огромную массу 
плохо согласующихся между собой документов 
[34]. Притом, что именно наличие детально про-
писанных (с указанием сроков и показателей вы-
пуска продукции, конкретных мер поддержки и, 
главное, ответственных за их исполнение) дол-
госрочных государственных программ является 
ключевым условием успешного развития приори-
тетных отраслей, их способности привлекать и 
удерживать квалифицированные инженерные и 
рабочие кадры. 

Таким образом, результаты исследований, 
проведённых нами до и после объявления курса 
на импортозамещение, говорят о подтвержде-
нии гипотезы о том, что причиной испытывае-
мого предприятиями реального сектора эконо-

12 Воронин Ю. Движение без целей: почему провали-
лась «Стратегия-2020» // newizv.ru: [сайт]. 21.11.2019. URL: 
https://newizv.ru/article/general/21-11-2019/dvizhenie-bez-
tseley-pochemu-provalilas-strategiya-2020 (дата обращения: 
16.09.2023). 
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мики кадрового дефицита является отсутствие 
надлежащей промышленной политики, а также 
наличие дефектов в организации работы систе-
мы профессионального образования и изъянов в 
системе стратегического планирования / управле-
ния. Соответственно, задача государства состоит 
в проведении такой денежно-кредитной, бюд-
жетно-налоговой и внешнеэкономической поли-
тики, которая позволила бы высокотехнологич-
ным предприятиям выйти на необходимый для 
привлечения квалифицированной рабочей силы 
уровень рентабельности. Другой важнейшей ме-
рой является обеспечение условий для надёжно-
го долгосрочного планирования предприятиями 
своей деятельности. Необходимо также содейс-
твовать повышению реальных доходов населе-
ния, что особенно важно для предприятий потре-
бительского сектора. Одним из способов является 
снижение стоимости жизни за счёт сдерживания 

цен на товары, используемые для личного пот-
ребления. По расчётам учёных, существуют объ-
ективные предпосылки для понижения индекса 
потребительских цен, но чтобы они реализова-
лись, необходимо более эффективное антимоно-
польное регулирование [35].

И в заключение: в последние годы жизни из-
вестный экономист Д.Е. Сорокин постоянно воз-
вращался к проблеме характерной для российс-
кой истории цикличности, когда порождённый 
экзистенциальным вызовом модернизационный 
рывок ограничивается преимущественно пред-
приятиями оборонного сектора и, в силу систем-
ных дефектов государственного управления, не 
трансформируется в поступательное и динамич-
ное развитие, обусловливая очередное отстава-
ние от глобальных конкурентов [36]. Хотелось 
бы надеяться, что на этот раз описанный цикл не 
воспроизведётся.
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