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Аннотация
В нынешних условиях одной из важных задач становится разработка сбалансированной системы подготовки и переподготовки 
квалифицированных кадров, отвечающей тактическим и стратегическим задачам российской экономики и, в первую очередь, – 
обеспечению технологического суверенитета. Для снижения зависимости от иностранных технологий и комплектующих в условиях 
санкционных ограничений сегодня запускаются собственные производства в различных отраслях, что ставит новые задачи перед 
системой образования. К числу системных рисков экономики относится именно нехватка высококвалифицированных специалис-
тов. В принятых в последние годы документах стратегического развития особое внимание уделяется состоянию кадрового обес-
печения, но решение данной задачи не носит системный характер. Цель исследования заключается в определении приоритетных 
мер государственной политики в сфере подготовки квалифицированных кадров в целях обеспечения технологического суверени-
тета российской экономики. Задачами являются: исследование дефицита кадров в российской экономике; анализ государствен-
ной политики в сфере подготовки квалифицированных кадров; определение основных направлений решения задачи подготовки 
квалифицированных кадров для обеспечения технологического суверенитета. Методологическая основа исследования: метод 
анализа, синтеза, дедукции, индукции, системный подход, нормативный метод, диалектический метод. Информационные источ-
ники – научные труды ведущих отечественных учёных, нормативно-правовые акты Российской Федерации, отчёты Правительства 
РФ, министерств, ведомств, материалы научных конференций, периодических изданий, статистические данные, Интернет-ресур-
сы. Основные результаты исследования: по результатам проведённого анализа изменений на трудовом рынке, вызванного ост-
рой нехваткой кадров, предложены первоочередные меры для преодоления дефицита квалифицированных кадров в целях обес-
печения технологического суверенитета российской экономики. Отмечается, что для решения тактических и стратегических задач 
обеспечения технологического суверенитета необходимо создание системы стратегического планирования, поскольку подготовка 
квалифицированных кадров может вестись только параллельно с планированием технологического развития страны.
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Abstract
In the current conditions, one of the important tasks is to develop a balanced system of training and retraining of qualified personnel that 
meets the tactical and strategic objectives of the Russian economy and, first of all, ensuring technological sovereignty. In order to reduce 
dependence on foreign technologies and components in the context of sanctions, our own production facilities are being launched in various 
industries, which poses new challenges for the education system. The systemic risks of the economy include the shortage of highly qualified 
specialists. In the strategic development documents adopted in recent years, special attention is paid to the state of personnel provision, but 
the solution to this problem is not systemic. The purpose of the study is to determine the priority measures of state policy in the field of train-
ing qualified personnel in order to ensure the technological sovereignty of the Russian economy. The objectives are: study of the personnel 
shortage in the Russian economy; analysis of state policy in the field of training qualified personnel; determination of the main directions 
for solving the problem of training qualified personnel to ensure technological sovereignty. Methodological basis of the study: method of 
analysis, synthesis, deduction, induction, systems approach, normative method, dialectical method. Information sources – scientific works 
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Введение. Теоретические основы 
исследования проблемы
Геополитические проблемы последних лет, с 

одной стороны, обострили противоречия, кото-
рые проявились в российской модели социально-
экономического развития постсоветского пери-
ода, с другой стороны, открывают возможности 
для разрешения этих противоречий. Одним из 
основных противоречий, которое необходимо 
разрешить в самой ближайшей перспективе – это 
противоречие между острой необходимостью со-
хранения и развития человеческого потенциала 
страны, в том числе кадрового и сформирован-
ной за последние три десятилетия и доказавшей 
свою неэффективность коммерческо-бюрократи-
ческой моделью развития секторов социальной 
сферы, в первую очередь – образования, здраво-
охранения, культуры и науки1, а также низким 
уровнем их финансирования2. Без разрешения 
данного противоречия будет невозможно решить 
проблему дефицита кадров и задачи обеспечения 
национальной безопасности и технологического 
суверенитета. 

Ведущие учёные нашей страны на протяже-
нии последних 20 лет указывали на необходи-
мость более интенсивного развития социальной 
сферы [5; 6; 7; 8; 9] и сферы науки [10], основных 
секторов «экономики знаний» [11] и в целом на 
переход российской модели социально-эконо-
мического развития к «стратегии опережающего 
развития», основой которой является развитие 
человеческого потенциала [12]. Однако, за пос-
ледние четверть века в российской экономике 
сформировалась модель развития, ориентирован-
ная, в первую очередь, на макрофинансовую ста-
бильность, а динамика производства во многом 
определялась доходами от внешнеэкономической 
деятельности [13]. Всё это привело к отставанию 

1 Более подробно см.: [1; 2].
2 Отметим, что данное противоречие характерно не 

только для России, но и для многих стран капиталистичес-
кой системы [3; 4].

экономики нашей страны от ведущих экономик 
мира по показателям инновационности и научно-
технологического развития [14]. 

К этому следует добавить негативные пос-
ледствия коммерчески-бюрократической модели 
развития социальной сферы и, прежде всего, со-
циогуманитарного сектора – образования, здра-
воохранения, культуры и науки, который явля-
ется основным пространством формирования 
человеческого потенциала, в том числе кадрового. 

В результате использования данной модели 
развития в сфере образования российская эко-
номика испытывает различные негативные пос-
ледствия3 [15]. Отметим лишь те, которые важны 
в разрезе темы статьи:

– несоответствие между подготовкой кадров 
и спросом со стороны работодателей4;

- спрос на образовательные программы глав-
ным образом диктуется абитуриентами и их ро-
дителями на основе личных представлений о пре-
стижности профессий (учат и учатся тому, что 

3 Необходимо отметить, что коммерциализация обра-
зования является международной тенденцией и её негатив-
ные последствия, такие как неравенство в доступе к обра-
зованию, процессы элитаризации образования, сегрегация 
участников образовательного процесса и образовательных 
учреждений и др., проявляются во многих странах мирах с 
различными социально-экономическими моделями, от США 
до Китая и т.д. [16; 17; 18; 19]. 

4 По данным НИУ ВШЭ лишь 65% выпускников 
2019–2021 гг. выпуска (по всем уровням подготовки) трудо-
устроились на первую работу на рабочие места, связанные с 
полученной специальностью или профессией, при этом вы-
пускников образовательных организаций среднего профес-
сионального образования (СПО) по программам подготовки 
специалистов среднего звена – 58%, а выпускников СПО по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих – 55%. Уровень безработицы в возрастной группе от 
20–24 лет, а это как раз выпускники, достаточно высокий и в 
2022 г. составил всего по всем уровням образования – 13,5%, 
имеющих высшее образование – 13,6, выпускников СПО по 
программам подготовки специалистов среднего звена – 9,8, 
выпускников СПО по программам подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих – 8,4%. См.: Индикаторы об-
разования: 2024: статистический сборник / Н.В. Бондаренко, 
Т.А. Варламова, Л.М. Гохберг [и др.]; Нац. исслед. ун-т «Вы-
сшая школа экономики». М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2024. C. 131–132.

of leading domestic scientists, regulatory legal acts of the Russian Federation, reports of the Government of the Russian Federation, min-
istries, departments, materials of scientific conferences, periodicals, statistical data, Internet resources. Main results of the study: based 
on the results of the analysis of changes in the labor market caused by an acute shortage of personnel, priority measures are proposed to 
overcome the shortage of qualified personnel in order to ensure the technological sovereignty of the Russian economy. It is noted that in 
order to solve tactical and strategic problems of ensuring technological sovereignty, it is necessary to create a strategic planning system, 
since the training of qualified personnel can only be carried out in parallel with the planning of the country's technological development.

Keywords: personnel training, higher education, qualified personnel, personnel shortage, state policy, technological sovereignty, Russian 
economy
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«модно» и потенциально может принести боль-
ший заработок)5;

– дефицит предложения квалифицированных 
рабочих и избыток специалистов высшего уровня 
подготовки (в обществе сформировалась уста-
новка, что высшее образование – это залог успеха 
для будущей реализации себя в обществе)6 и др. 

По данным Росстата уровень безработицы в 
России сейчас рекордно сокращается и в апреле 
2024 года составил 2,6%7, что является истори-
чески низким уровнем данного показателя и для 
этого есть объективные причины. В то же время, 
по оценке учёных Института экономики РАН, 
дефицит кадров в экономике России в 2023 году 
составил около 4,8 млн человек [20], а во II квар-
тале 2024 года обеспеченность кадрами обновила 
очередной минимум за всю историю наблюдений. 

Несмотря на накопившиеся противоречия в 
социально-экономическом развитии России, в 
ближайшие 10 лет для страны будут открываться 
новые возможности для ускорения технологичес-
кого развития:

– в связи с сокращением импорта и уходом 
иностранных компаний возможна локализация 
высокотехнологичных производств;

– благодаря использованию и внедрению уже 
имеющихся научно-технических достижений 
возможно создание полномасштабных серийных 
производств необходимых технологий в различ-
ных отраслях экономики;

– привлечение к решению задачи ускорения 
технологического развития инженерно-техноло-
гических кадров. Сильные инженерные и физико-
математические школы, существующие в стране, 

5 В структуре российских выпускников высшего обра-
зования по всем программам подготовки в 2022 г. наблю-
дается следующая ситуация: доля обучающихся по направ-
лениям подготовки «Бизнес, управление и право» – 24,3%, 
«Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» – 
21,5, «Социальные науки, журналистика и информация» - 
13,8, «Образование» – 10,8, «Естественные наук, математика 
и статистика» – 4,8. См.: Образование в цифрах: 2023: крат-
кий статистический сборник / Т.А. Варламова, Л.М. Гохберг, 
О.К. Озерова [и др.]. М.: Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», 2023. C. 65–66.

6 По данным НИУ ВШЭ в период начало 2000-х–2018 гг.: 
численность руководителей увеличилась в 2,2 раза, специ-
алистов высшего уровня квалификации – почти в 1,5 раза, 
работников сферы обслуживания – на 36,2%, специалистов 
среднего уровня квалификации – на 12%. К 2018 году 62% 
трудовой деятельности приходится на долю представителей 
беловоротничковых (офисные работники и сфера обслужи-
вания) и лишь 38% – синеворотничковых (рабочих) про-
фессий. См.: Система профессионального образования: как 
научиться слышать сигналы рынка труда? / Ф.Ф. Дудырев,  
О.А. Романова, А.И. Шабалин; Национальный исследова-
тельский университет «Высшая школа экономики», Инсти-
тут образования. М.: НИУ ВШЭ, 2018. 44 с.

7 Социально-экономическое положение России (январь-
апрель 2024 года) // Федеральная служба государственной ста-
тистики: [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/
osn-04-2024.pdf (дата обращения: 11.06.2024).

могут способствовать удержанию и завоеванию 
позиций в сфере технологий8.

В этих условиях одной из важных задач стано-
вится разработка сбалансированной системы под-
готовки и переподготовки квалифицированных 
кадров, отвечающей тактическим и стратегичес-
ким задачам российской экономики и, в первую 
очередь, – обеспечению технологического сувере-
нитета. 

Объектом исследования является система под-
готовки квалифицированных кадров для обеспе-
чения технологического суверенитета российской 
экономики. Предмет исследования: государствен-
ная политика в сфере образования. Цель исследо-
вания заключается в определении приоритетных 
мер государственной политики в сфере подготовки 
квалифицированных кадров в целях обеспечения 
технологического суверенитета российской эконо-
мики. Гипотеза исследования: создание сбаланси-
рованной системы подготовки и переподготовки 
квалифицированных кадров для приоритетных 
отраслей экономики является одним из основных 
направлений государственной политики в области 
стратегического планирования для решения задач 
обеспечения технологического суверенитета рос-
сийской экономики в современных геополитичес-
ких и геоэкономических условиях.

Материалы и методы
Информационную основу исследования со-

ставили нормативно-правовые акты РФ, регла-
ментирующие вопросы технологического раз-
вития, в т.ч. науки и технологий, национальной 
безопасности, системы высшего образования, 
рынка труда.

В качестве фактических данных использова-
лись данные российской статистики, отчёты Пра-
вительства РФ, результаты мониторингов Банка 
России по указанным выше проблемам. 

Теоретическую основу исследования со-
ставили разработки российских и зарубежных 
учёных и экспертов, отражённые в статьях, мо-
нографиях, книгах и открытых источниках сети 
Интернет.

В качестве методов исследования использова-
ны следующие: метод анализа, синтеза, дедукции, 
индукции, системный подход, нормативный ме-
тод, диалектический метод. 

Результаты исследования
Дефицит кадров в российской экономике и меры 

государственной политики по его устранению
Практика последних 20 лет показала, что разви-

тие и оперативное внедрение передовых технологий 
8 Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 20 мая 2023 г. № 1315-р «Об утверждении Концепции тех-
нологического развития на период до 2030 г.».
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Рисунок 1. Оценка изменения инвестиционной активности, баланс ответов, %
Figure 1. Assessment of Changes in Investment Activity, Balance of Responses, %

Источник: Банк России13.
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9 10Согласно данным Банка России, проблема де-
фицита кадров различной квалификации усили-
лась в 2024 г. Обеспеченность работниками во  
II квартале 2024 г. снизилась до историческо-
го минимума (-30,8%). Наиболее остро дефицит 
продолжали испытывать обрабатывающие пред-

9 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 20 мая 2023 г. № 1315-р «Об утверждении Концепции тех-
нологического развития на период до 2030 г.».

10 Индекс составлен Всемирной ассоциацией интеллекту-
альной собственности и рассчитывается на основе 81 показа-
теля – институты, человеческий капитал, исследования, инф-
раструктура, развитость рынка или бизнеса и др.

приятия, производящие продукцию инвестици-
онного и потребительского назначения.11 12 13

11 Выпускники высшего образования на российском 
рынке труда: тренды и вызовы / Н.К. Емелина, К.В. Рожкова, 
С.Ю. Рощин, С.А. Солнцев, П.В. Травкин. М.: Изд. дом Вы-
сшей школы экономики, 2022. С. 106.

12 Образование в цифрах: 2023: краткий статистический 
сборник / Т.А. Варламова, Л.М. Гохберг, О.К. Озерова [и др.]. 
М.: Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», 2023. С. 82.

13 Мониторинг предприятий: информационно-анали-
тический комментарий. № 7(26). Июль 2024 года. М.: Цент-
ральный банк Российской Федерации, 2024. С. 14. URL: https://
www.cbr.ru/Collection/Collection/File/49342/0724.pdf (дата об-
ращения: 16.07.2024).

является ключевым фактором социально-экономи-
ческого развития стран. При этом внедрение новых 
технологий направлено как на развитие и модерни-
зации существующих производств, так и на созда-
ние новых. Сегодня технологии являются основой 
для привлечения инвестиций. При этом рост ка-
питализации компаний в основном обеспечивает-
ся результатами интеллектуальной деятельности в 
сфере передовых технологий. Так, инвестиционная 
активность, ориентация компаний на развитие ин-
новационных технологий определяет их конкурен-
тоспособность и устойчивое развитие9. 

Наша страна по показателям инвестиционной 
активности, уровню внедрения и разработке инно-
ваций, производству и экспорту высокотехнологич-
ной продукции отстаёт от экономик стран-лидеров. 
Так, например, по показателям 2020–2021 гг. на долю 
России приходилось 0,3% мирового экспорта высо-
котехнологических товаров и услуг, в то время как 
у Китая 6%, у Германии – 15, у США – 39. Россия 
занимает 47 место в международном рейтинге (132 
страны) по глобальному инвестиционному индек-
су10, впереди нас Турция и Польша – 37 и 38 место 
соответственно, лидеры: США – 2 место, Великоб-
ритания – 4, Германия – 8. Уровень инновационной 
активности предприятий и организаций страны (по 
данным обследования 2014–2017 гг.) – 9,1 %, тогда 

как в США – 64,7%, Германии – 63,7, Великобрита-
нии – 58,7% [14].

Низкая инновационная активность способ-
ствует потере компаниями рынков сбыта и отто-
ку высококвалифицированных кадров.

На сегодняшний день согласно оценке Банка 
России инвестиционная активность в россий-
ской экономике после достигнутого в I кварта-
ле 2024 г. исторического максимума (9,3 %) во  
II квартале 2024 г. снизилась до 7,6 %, что соот-
ветствует среднему уровню за 2023 год (рису- 
нок 1). Одним из факторов, ограничивающим 
инвестиционную активность, является дефицит 
кадров, в том числе высококвалифицированных. 
Знания, которые дают в вузах, особенно специ-
алистам ИТ-сферы, устаревают быстрее, чем их 
внедряют в образовательные программы. Поми-
мо этого, многие выпускники высших учебных 
заведений не работают по специальности – поло-
вина всех выпускников высших учебных заведе-
ний занята в 4 основных отраслях: образование, 
наука, обрабатывающие производства и торгов-
ля11. Также можно отметить недостаточную пе-
реподготовку кадров, являющуюся ключевым 
фактором для сохранения кадровой базы12. Она 
помогает работникам оставаться востребованны-
ми на рынке труда и расти по карьерной лестнице.
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Рисунок 2. Оценки обеспеченности предприятий работниками 
и ожидания изменения численности работников, баланс ответов, %

Figure 2. Assessments of the Provision of Enterprises with Employees 
and Expectations of Changes in the Number of Employees, Balance of Responses, %

Источник: Банк России14.

Рисунок 3. Оценки обеспеченности предприятий работниками, баланс ответов, %
Figure 3. Assessment of the Provision of Enterprises with Workers, Balance of Responses, %

Источник: Банк России17. 14 15 16 17

14 Мониторинг предприятий: информационно-аналитический комментарий. № 7(26). Июль 2024 года. М.: Центральный банк 
Российской Федерации, 2024. С. 16. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/49342/0724.pdf (дата обращения: 16.07.2024).

15 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 мая 2023 г. № 1315-р «Об утверждении Концепции техноло-
гического развития на период до 2030 г.».

16 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2023 года № 603 «Об утверждении приоритетных 
направлений проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации 
и Положения об условиях отнесения проектов к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации 
экономики Российской Федерации, о представлении сведений о проектах технологического суверенитета и проектах струк-
турной адаптации экономики Российской Федерации и ведении реестра указанных проектов, а также о требованиях к орга-
низациям, уполномоченным представлять заключения о соответствии проектов требованиям к проектам технологического 
суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации».

17 Мониторинг предприятий: информационно-аналитический комментарий. № 7(26). Июль 2024 года. М.: Центральный банк 
Российской Федерации, 2024. С. 16. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/49342/0724.pdf (дата обращения: 16.07.2024).
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В 2023 году Распоряжением Правительства 
Российской Федерации определены приоритетные 
направления проектов технологического сувере-
нитета и структурной адаптации экономики стра-
ны15. К приоритетным направлениям проектов 
технологического суверенитета отнесены 13 от- 
раслей промышленности, затрагивающих разные 
сферы экономики: автомобилестроение, авиа-
ционная, станкоинструментальная, химическая, 
медицинская промышленность, нефтегазовое, 
железнодорожное, сельскохозяйственное, специ-

ализированное машиностроение, судостроение, 
электроника, энергетика и фармацевтика. К числу 
проектов структурной адаптации, согласно Распо-
ряжению, отнесены проекты по созданию и модер-
низации инфраструктуры, направленные на пере-
ориентацию транспортно-логистических потоков 
в дружественные России страны16. Таким образом, 
приоритетными направлениями развития в целях 
достижения технологического суверенитета для 
государства являются промышленность, машино-, 
станко- и судостроение, электроника и энергетика.
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На данный момент имеются различные оцен-
ки по определению дефицита кадров в разрезе 
отраслей приоритетного направления проектов 
технологического суверенитета. 

Так, российская авиационная промышлен-
ность по-прежнему испытывает острый дефи-
цит инженерно-технических кадров, в том числе 
конструкторов и технологов. Отрасли не хватает 
свыше 14 тысяч человек18.

В отношении машиностроения в России так-
же наблюдается острая нехватка квалифициро-
ванных научных, инженерных и рабочих кадров. 
Проблема существует как в сфере непосредствен-
ного производства автомобилей, так и у постав-
щиков компонентов и материалов. По оценкам 
экспертов, существующие программы подготов-
ки инженерных кадров недостаточно актуальны 
для высокотехнологичных отраслей, в том числе 
автомобильной электроники19.

Отрасль железнодорожного машиностроения 
испытывает дефицит кадров сразу на двух уров-
нях. Проблемы наблюдаются как в специалистах 
среднего звена, так и в ИТ-специалистах и ин-
женерных кадрах, способных принимать рацио-
нальные управленческие решения с использова-
нием инструментов цифровизации20.

По оценкам Министерства промышленности 
и торговли, в отраслевом разрезе наиболее острую 
кадровую проблему ощущает высокотехнологич-
ное производство в авиа- и железнодорожном 
машиностроении, на предприятиях, выпускаю-
щих электрооборудование и радиоэлектронику, 
а также в оборонно-промышленном комплексе21.

Изменения на трудовом рынке, вызванные 
острой нехваткой кадров, в разных сферах про-
являются по-разному, но негативно сказываются 
на экономике в целом и являются серьёзным фак-
тором, тормозящим её рост [20]. В первую оче-
редь, дефицит кадров не позволяет производить 
необходимый объём товаров и услуг, что, в свою 
очередь, сказывается на снижении темпов роста 
ВВП и увеличивает инфляцию. Во-вторых, дан-

18 Патрушев заявил об остром дефиците инженеров и 
конструкторов в авиапроме // РИА Новости: [сайт]. URL: 
https://ria.ru/20230203/aviatsiya-1849575983.html (дата обра-
щения: 21.07.2024).

19 Эксперт рассказал о нехватке кадров в россий-
ской автоиндустрии // Известия: [сайт]. URL: https://
iz.ru/1561152/2023-08-18/ekspert-rasskazal-o-nekhvatke-kadrov-
v-rossiiskoi-avtoindustrii (дата обращения: 23.07.2024).

20 Кадровый голод и проблемы дефицита трудовых же-
лезнодорожных ресурсов // Вагон-груз программный комп-
лекс: [сайт]. URL: https://wagon-cargo.ru/news/kadrovyy-golod-
i-problemy-defitsita-trudovykh-zheleznodorozhnykh-resursov/ 
(дата обращения: 21.07.2024).

21 Мантуров оценил спрос промышленности в кадрах 
до 2030 года // Информационное агентство ТАСС: [сайт]. 
URL: https://tass.ru/ekonomika/19434887 (дата обращения: 
17.05.2024).

ный фактор затрудняет перестройку экономики в 
условиях санкционных ограничений.

Проблемы подготовки квалифицированных 
кадров для достижения целей технологического 
суверенитета страны в течение нескольких пос-
ледних лет всё чаще поднимается на высоком 
уровне. На решение данной проблемы направле-
ны президентские указы, стратегии развития, а 
также экспертные дискуссии.

В принятой в 2021 году новой Стратегии на-
циональной безопасности вопросы подготовки 
кадров поднимаются в двух подразделах – эконо-
мическая безопасность и научно-технологическое 
развитие. Так, в рамках экономической безопас-
ности целями выступают: устранение кадровых 
диспропорций, включая дефицит инженерных и 
рабочих кадров, взятие под контроль неформаль-
ной занятости, повышение уровня подготовки 
кадров, приоритетное трудоустройство россий-
ских специалистов. В данной Стратегии также 
отмечается, что для достижения указанных целей 
необходима подготовка как высококвалифициро-
ванных специалистов, так и научных и научно-
педагогических кадров в разрезе приоритетных 
направлений научно-технологического развития 
страны22.

В мае 2023 года был подписан президентский 
Указ, направленный на совершенствование сис-
темы высшего образования и подготовки кадров. 
Документ направлен на обеспечение долгосроч-
ных потребностей экономики. Реализация пилот-
ного проекта направлена на изменение уровней 
высшего образования. В шести выбранных вузах 
страны должны быть разработаны новые обра-
зовательные стандарты в разрезе двух уровней – 
базового и специализированного высшего обра-
зования23. Реализация Указа призвана построить 
гибкую образовательную систему, которая, с од-
ной стороны, продолжит обеспечивать получение 
фундаментальных знаний по специальностям, а, 
с другой, позволит своевременно трансформи-
ровать образовательные программы под изменя-
ющиеся условия и потребности экономики. Воз-
можность получения базового высшего образо-
вания позволяет специалистам быстрее выйти на 
рынок труда.

Общественностью проводятся локальные об-
суждения кадровых проблем в разных отраслях 
промышленности. Так, в сентябре 2023 года в 
Общественной палате РФ Российский экономи-
ческий университет имени Г.В. Плеханова про-

22 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 
2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации». 

23 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 
2023 г. № 343 «О некоторых вопросах совершенствования 
системы высшего образования». 

ЭКОНОМИчЕсКИЕ ИссЛЕДОВАНИя

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  2024  Том 20  № 4  •  С. 515−529
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вёл круглый стол «Кадровые проблемы в отрас-
лях пищевой промышленности: пути решения». 
Участники круглого стола были едины в реше-
нии о необходимости возрождения подготовки 
инженерных кадров, конструкторов и проекти-
ровщиков, способных создавать инновационную 
отечественную технику и оборудование. Также  
эксперты отметили, что в стране необходимо 
развивать более глубокую интеграцию универ-
ситетов с производством, широко привлекать 
представителей предприятий к разработке обра-
зовательных программ, организации практик и 
стажировок студентов24. 

Подобный дискурс имеет место и на прави-
тельственном уровне. В апреле 2023 года в ходе от-
чёта о работе Правительства РФ его председатель  
М. Мишустин подчеркнул, что для достижения тех-
нологического суверенитета наша экономика долж-
на стать экономикой квалифицированных кадров25. 
В январе 2024 года председатель Правительства 
также провёл стратегическую сессию по развитию 
вузов, занимающихся подготовкой инженерных 
специальностей и ведущих научную деятельность в 
целях обеспечения технологического суверенитета 
страны. Среди участников были члены Правитель-
ства РФ, председатели комитетов Государственной 
Думы, руководители стратегических предприятий и 
ведущих вузов страны26. Председателем Правитель-
ства отмечалось, что укрепление технологического 
суверенитета невозможно без развития науки. Для 
решения задачи подготовки высококвалифициро-
ванных кадров необходимо выработать комплекс 
необходимых мер, призванный в том числе и для 
оперативного реагирования на изменяющиеся за-
просы экономики. 

В условиях санкционных ограничений рос-
сийские предприятия испытывают острую пот-
ребность в специалистах, которые способны 
разрабатывать новые образцы техники и техно-
логий, программистах, а также целом ряде других 
специальностей, призванных укрепить техноло-
гический суверенитет страны. Для снижения за-
висимости от иностранных технологий и комп-

24 РЭУ им. Г.В. Плеханова: подготовка кадров для обес-
печения технологического суверенитета в отраслях про-
мышленности // РЭУ им. Г.В. Плеханова: [сайт]. URL: https://
www.рэу.рф/news/35617-sohranenie-duhovno-nravstvennyih-
tsennostey-rossii-kruglyiy-stol-v-obschestvennoy-palate (дата 
обращения: 12.07.2024).

25 Ежегодный отчёт Правительства в Государствен-
ной Думе // Правительство Российской Федерации: [сайт]. 
URL: http://government.ru/news/51246/ (дата обращения: 
15.05.2024).

26 Список участников стратегической сессии по разви-
тию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров 
и научных разработок для обеспечения технологического 
суверенитета России, 10 января 2024 года // Правительство 
Российской Федерации: [сайт]. URL: http://static.government.
ru/media/files/mgaBfareF96q1AS8SEsAAWgS9vwdLmNM.pdf 
(дата обращения: 15.05.2024).

лектующих сегодня запускаются собственные 
производства в различных отраслях – станкост-
роении, авиации, радиоэлектроники, что ставит 
новые задачи перед системой образования, ведь 
обеспечение передовых производств высококва-
лифицированными кадрами должно происходить 
не в будущем, а в режиме реального времени.

В нашей стране существуют флагманские 
учебные заведения по подготовке специалистов 
для ведущих отраслей экономики, но в нынеш-
них условиях им предстоит серьёзная работа по 
внедрению новых методов работы, внесению из-
менений в образовательные программы и направ-
ления научной работы, с одной стороны, и по об-
новлению преподавательского состава, с другой.

Предполагается, что ведущие вузы страны 
станут экспериментальными площадками для 
внедрения новых методов работы, которые впос-
ледствии будут распространяться на все регионы 
страны. В вузах должны появиться собственные 
программы развития, увязанные с потребностя-
ми рынка труда, а также стратегическими ини-
циативами, государственными программами и 
национальными проектами. В качестве флагмана 
работы в данном направлении был выбран МГТУ 
имени Баумана. В рамках заседания была пред-
ставлена стратегия развития вуза до 2030 года и 
принято решение по разработке подробного пла-
на по его реализации27.

В рамках реализации Стратегии научно-тех-
нологического развития Российской Федерации в 
2017–2021 гг. достигнуты определённые результа-
ты по обеспечению сферы науки и в целом эко-
номики страны научными кадрами: повышение 
уровня заработной платы в научном секторе по 
отношению к корпоративному, увеличение доли 
молодых учёных и исследователей (до 39 лет) [21, 
с. 10]. Принимаются определённые усилия по по-
вышению статуса российской науки28.

Вместе с тем имеются и проблемы [21, с. 15–18]:
– последние 20 лет в России снижается ко-

личество исследователей, тогда как в ведущих 
странах растёт – по показателю численности ис-
следователей в эквиваленте полной занятости в 
2020 году Россию (численность исследователей 
в эквиваленте полной занятости оценивается 
в 397,2 тыс. чел.) опережают Китай (2109,5 тыс. 
чел.), США (1554,9 тыс. чел), Япония (681,8 тыс. 
чел.), Германия (450,7 тыс. чел.), Республика Ко-
рея (430,7 тыс. чел.);

27 Михаил Мишустин дал поручения по развитию вузов, 
обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных 
разработок для создания технологического суверенитета // 
Правительство Российской Федерации: [сайт]. URL: http://
government.ru/docs/50803/ (дата обращения: 03.06.2024).

28 Указ Президента Российской Федерации от 25 апреля 
2022 г. № 231 «Об объявлении в Российской Федерации Деся-
тилетия науки и технологий». 
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– за последние десять лет общая численность 
учёных снизилась более чем на 20 тыс. человек,  
а число исследователей в возрасте до 29 лет сокра-
тилось на 20%;

– наблюдается постоянный отток учёных, по 
данным «Росстата» в 2020 г. из России эмигриро-
вали почти 43,7 тыс. чел. с высшим образованием 
(304 кандидата и доктора наук)29, при этом отток 
научных кадров связан не только с отставанием 
заработной платы, которая значительно ниже, 
чем в развитых странах, но и с проблемами в об-
ласти возможностей для реализации научного 
потенциала.

В связи с этим пока ещё рано говорить о по-
вышении привлекательности научной карьеры в 
целом30.

В принятой в феврале 2024 года новой Стра-
тегии научно-технологического развития Россий-
ской Федерации также поднимается проблема 
подготовки высококвалифицированных кадров. 
Отмечается, что необходимо создать благоприят-
ные условия для молодых специалистов в области 
науки и технологий, внести изменения в систему 
подготовки и переподготовки кадров по приори-
тетным направлениям научно-технологического 
развития. Также требуется повышение эффек-
тивности в системе управления наукой, техноло-
гиями и производством с помощью научно-тех-
нологического прогнозирования, что позволит 
учитывать различные сценарии развития соци-
ально-экономических процессов, отвечать на но-
вые вызовы, своевременно внедрять передовые 
технологические решения и совершенствовать 
механизмы подготовки кадров. Стратегия ставит 
своей целью до 2030 года и на дальнейшую пер-
спективу переход на новую системы подготовки 
кадров для высокотехнологичных и наукоёмких 
секторов экономики31.

В послании Федеральному Собранию в фев-
рале 2024 года Президент РФ В. Путин поставил 
задачу вхождение России в четвёрку крупнейших 
экономик мира, отметив при этом нехватку ква-
лифицированных кадров и собственных передо-
вых технологий32. Данная проблема поднималась 
в Правительстве РФ на заседании Бюро Союза 
машиностроителей и Лиги содействия оборонным 

29 Обследования по формам статистического наблюде-
ния № 1-ВЫБ «Сведения о выбывших гражданах Российс-
кой Федерации» и № 1-ПРИБ-ИнГр «Сведения о прибывших 
иностранных гражданах и лицах без гражданства».

30 См. более подробно: [22].
31 Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 

2024 г. № 145 «О Стратегии научно-технологического разви-
тия Российской Федерации». 

32 Послание Президента Федеральному Собранию // Офи-
циальные сетевые ресурсы Президента России: [сайт]. URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408518353/ (дата 
обращения: 12.06.2024)

предприятиям, где был представлен доклад о под-
готовке кадров для достижения технологического 
суверенитета в рамках реализации задач послания. 
На заседании отмечалось, что вхождение страны в 
четвёрку крупнейших экономик мира возможно 
достичь, только обеспечив национальную эконо-
мику высокопрофессиональными кадрами33. 

В мае 2024 года Президентом был подписан 
Указ, устанавливающий национальные цели раз-
вития России до 2030 года и на перспективу до 
2036 года. В рамках указа одной из целей явля-
ется создание к 2030 году эффективной системы 
подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации специалистов для удовлетворения 
потребности приоритетных отраслей экономики.  
В связи с этим при участии Государственного 
Совета должен быть разработан и представлен 
Совету при Президенте по стратегическому раз-
витию и национальным проектам националь-
ный проект «Кадры»34. Нацпроект планирует-
ся запустить в 2025 году, и он будет состоять из  
4 федеральных проектов, посвящённых отдельным 
блокам проблем рынка труда: по трудоустройству 
выпускников, по переобучению уже работающих, 
по снижению травматизма на производстве и со-
кращению потерь от временной нетрудоспособ-
ности работников, по вовлечению молодёжи в 
предпринимательскую деятельность35.

В принятых в последние годы документах 
стратегического развития по отраслям, которые 
во многом соответствуют приоритетным направ-
лениям проектов технологического суверенитета, 
также уделяется существенное внимание кадро-
вому обеспечения. Так, в Комплексной програм-
ме развития авиационной отрасли Российской 
Федерации до 2030 года особое внимание уделя-
ется состоянию кадрового обеспечения и прогно-
зу потребности штатной численности летного и 
технического потенциала. Также отмечается, что 
к числу системных рисков, ставящих под угрозу 
реализацию данной программы, относится имен-
но нехватка специалистов для производства, об-
служивания и эксплуатации воздушных судов36.

33 Валерий Фальков обозначил стратегические направле-
ния в работе Минобрнауки по подготовке кадров для обес-
печения технологического суверенитета // Министерство на-
уки и высшего образования Российской Федерации: [сайт]. 
URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-
ministerstva/81646/ (дата обращения: 11.05.2024).

34 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. 
№ 309 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». 

35 Проектное управление трудом // ИД «Коммерсантъ»: 
[сайт]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/6790037 (дата 
обращения: 29.06.2024).

36 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2022 г. № 1693-р «Об утверждении комплексной 
программы развития авиационной отрасли Российской Фе-
дерации до 2030 года». 
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В Стратегии развития автомобильной про-
мышленности Российской Федерации до 2035 года 
также присутствует раздел, касающийся кадрового 
обеспечения. Отмечается, что в отрасли сохраня-
ется острый дефицит кадров. Нехватку квалифи-
цированных научных, инженерных и рабочих кад-
ров ощущают как автопроизводители, так и произ-
водители материалов и комплектующих.

Согласно оценке экспертов в России совокуп-
ная численность инженеров и разработчиков в 
автомобильной отрасли, включая сопутствующие 
производства, составляет менее 10 тыс. сотруд-
ников, или 7 специалистов на 100 тыс. человек 
населения, тогда как аналогичный показатель в 
зарубежных странах – 167 человек в Германии,  
46 – в Чехии, 35 – в Венгрии, 24 – в Италии, 17 – в 
Польше. Подобный разрыв можно назвать кри-
тичным в контексте достижения технологичес-
кого суверенитета, так как нехватка высококва-
лифицированных кадров особенно ощутима для 
высокотехнологичных производств. Так, отрасли 
автомобильной электроники требуются инжене-
ры и ИТ-специалисты37.

В то же время в Стратегии развития транс-
портного машиностроения до 2030 года одной из 
основных задач указывается совершенствование 
кадровой политики в отрасли и обеспечение её 
квалифицированными кадрами. В соответству-
ющем разделе отмечается, что дефицит квалифи-
цированных кадров возможно устранить только 
с помощью создания комплексной системы про-
фессионального и дополнительного образования 
в профильных учебных заведениях отрасли же-
лезнодорожного машиностроения38.

Своя стратегия имеется и в обрабатывающей 
промышленности, рассчитанная до 2030 года и на 
период до 2035 г. Одной из её целей также явля-
ется обеспечение отрасли квалифицированными 
кадрами. В документе представлен развернутый 
план необходимых мероприятий и изменений 
кадровой политики, среди которых:

– внесение изменений в образовательные 
стандарты;

– разработка новых образовательных про-
грамм как для среднего, так и высшего образова-
ния с использованием цифровых технологий;

– подготовка кадров для приоритетных отрас-
лей промышленности39.

37 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2022 г. № 4261-р «Об утверждении Стратегии 
развития автомобильной промышленности Российской Фе-
дерации до 2035 года». 

38 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 17 августа 2017 г. № 1756-р «Об утверждении Стратегии 
развития транспортного машиностроения Российской Феде-
рации на период до 2030 года».

39 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 6 июня 2020 г. № 1512-р «Об утверждении Сводной стра-

Как видно из представленного материала в 
России на государственном уровне запланиро-
ван и частично уже реализуется комплекс мер по 
устранению дефицита кадров. При этом данный 
процесс не носит системного характера. При про-
ведении исследования и подборе материалов для 
данной статьи авторы столкнулись с отсутствием 
в открытом доступе информации о критичности 
дефицита кадров в разных отраслях экономики, в 
том числе в приоритетных. 

Выступая в сентябре 2023 года на Госсовете 
по теме развития рынка труда В. Путин подчер-
кнул, что ежегодно, начиная с 2024 года, должен 
разрабатываться пятилетний прогноз кадровых 
потребностей экономики страны. Так, начиная с 
2025–2026 гг., будут рассчитываться параметры 
подготовки кадров со средним и высшим профес-
сиональным образованием40.

По мнению экспертов, необходим не только 
прогноз потребностей в кадрах на уровне всей 
экономики, но и ежегодный прогноз по при-
оритетным отраслям экономики. Это позволит 
организовать системный процесс определения 
востребованных профессий и специальностей, а 
также выявить причины нехватки кадров. Кроме 
того, данная информация может быть использо-
вана работодателями, студентами, а также спе-
циалистами, ищущими работу или желающими 
сменить место работы41.

Основные направления решения задачи под-
готовки квалифицированных кадров для обес-
печения технологического суверенитета

На основе разработок учёных нашей страны 
[12; 23; 24], в частности «стратегии опережающего 
развития», опыта России [25; 26; 27; 29] и других 
стран мира в обеспечении технологической неза-
висимости [30; 31; 32; 33; 34], в том числе реше-
нии задач подготовки и переподготовки кадров, а 
также учитывая цели, которые заявлены россий-
ским правительством в Концепции технологичес-
кого развития на период до 2030 г. определено, 
что обеспечение технологического суверенитета 
российской экономики предполагает решение не-
скольких взаимосвязанных задач, включая: разви-
тие собственно технологий, экономические меха-
низмы развития технологий, обеспечение первого 

тегии развития обрабатывающей промышленности Российс-
кой Федерации до 2030 года и на период до 2035 года».

40 Расширенное заседание Президиума Государственного 
Совета по вопросу «О развитии рынка труда в Российской 
Федерации», 21 сентября 2023 года. // Официальные сетевые 
ресурсы Президента России: [сайт]. URL: http://www.kremlin.
ru/events/president/news/72319 (дата обращения: 29.05.2024).

41 Правительству предложили создать перечень от-
раслей с указанием дефицита кадров // Деловое издание 
«Ведомости»: [сайт]. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/
articles/2023/09/26/997062-pravitelstvu-predlozhili-sozdat-
perechen (дата обращения: 11.05.2024).
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и второго со стороны квалифицированных кадров 
и государственного управления. Эти четыре блока 
должны рассматриваться системно в рамках це-
левой стратегической программы, которая может 
обеспечить решение основополагающей задачи – 
обеспечения технологического суверенитета рос-
сийской экономики с выделением этапов и под-
систем по решению каждой из выделенных задач. 

Если говорить об одной из подсистем целевой 
стратегической программы по обеспечения тех-
нологического суверенитета российской эконо-
мики, а именно о кадровом обеспечении, то эта 
задача может решаться только в рамках поста-
новки проблемы чёткого определения основных 
направлений, по которым будут решаться задачи 
обеспечения технологического суверенитета рос-
сийской экономики. В частности, это предпола-
гает выделение основных направлений и отраслей 
экономики, по которым будут решаться эти зада-
чи, этапов развития этих задач, соотношения так-
тических и стратегических вопросов. 

Следующая проблема, которую необходимо 
решать, это вопрос о том, в какой мере предполага-
ется импортозамещение: за счёт развития внут-
ренних ресурсов и производства внутри страны, 
за счёт изменения потоков по обеспечению совре-
менными технологиями при поддержке дружест-
венных по отношению к России стран. И наконец, 
есть ещё одно направление, которое предполагает 
развитие приоритетных технологий, в которых 
Россия будет занимать позиции технологическо-
го лидера и по которым третьи страны будут 
зависеть от России. Именно эти технологические 
направления должны быть обеспечены в первую 
очередь, поскольку зависимость других стран от 
технологического развития России создаст на-
иболее прочный фундамент для технологическо-
го суверенитета российской экономики. 

Соответственно, подготовка квалифици-
рованных кадров должна строиться, исходя из 
обеспечения следующих технологических приори-
тетов. Высший приоритет – прорывные техно-
логии, в которых Россия будет технологическим 
лидером и где остальные страны будут зависеть 
от прогресса нашей страны. Второй по приори-
тетности блок задач – это ключевые техноло-
гии, которые будут развиваться внутри России, 
обеспечивая независимость от внешних источни-
ков. Третий приоритет – технологии, где Россия 
будет выполнять роль, комплементарную по от-
ношению к дружественным странам, поставля-
ющим наши технологии. Наконец, может сущес-
твовать четвёртый блок технологий, где у нас 
будет происходить снижение технологического 
уровня развития, но где также необходимо будет 
обеспечивать кадровый потенциал для решения 

этой задачи. Соответственно, приоритетность 
этих задач должна отражаться и в системе подго-
товки квалифицированных кадров. 

Следует учесть, что тактически наиболее 
простой и быстро решаемой является последняя 
задача. И здесь приоритетом станет восстанов-
ление системы начального профессионального об-
разования и имеющегося потенциала в области 
среднего профессионального и высшего образова-
ния. В последнем первоочередной задачей явля-
ется подготовка инженеров и специалистов для 
производства и подготовки специалистов для на-
учно-исследовательской работы в отраслевых и 
прикладных конструкторских бюро и научно-ис-
следовательских центрах, подготовки специалис-
тов, способных решать задачи фундаментального 
развития. Важное место в этом процессе занима-
ет подготовка преподавателей для дальнейшего 
обучения и переобучения квалифицированных 
кадров в соответствующих сферах. 

Следующая задача – задача кооперации с дру-
жественными странами – может решаться за счёт 
относительно более простых шагов, но и здесь 
требуются определённые подвижки в области 
образования. В частности, переориентация пос-
тавок оборудования в Россию с США и Запад-
ной Европы, на Китай и другие страны Востока 
потребует подготовки большого количества кад-
ров, знакомых со спецификой этих стран, и это 
касается не только языка, но и цивилизационных 
особенностей, стратегии экономического, техно-
логического и социального развития этих стран 
и т.д. В данном случае набор профессиональных 
синологов, специалистов по Индии и т.д. будет 
принципиально значимой и достаточно трудно 
решаемой задачей. Причём это задача, которая 
будет решаться прежде всего в сфере высшего об-
разования, хотя начинаться языковая и отчасти 
культурная подготовка может и в старших клас-
сах школы, но приоритетом являются вузы, при-
чём гуманитарные.

Задача создания отечественных разработок 
близких к мировому уровню или на мировом 
уровне, предполагает приоритетную работу в 
области высшего образования. Причём это пот-
ребует существенной ориентации на технологии  
завтрашнего дня, поскольку кадры для этой сфе-
ры могут быть созданы в течение минимум че-
тырех, а в оптимальной программе шести лет. 
Необходимо учитывать, что сегодняшние техно-
логии мирового уровня будут устаревшими через  
6–8 лет, когда эти кадры начнут работать. Поэ-
тому, при подготовке кадров для решения этой 
задачи, необходимо ориентироваться на следую-
щий цикл технологического развития, определяя 
соответствующие отрасли, направления, сферы. 
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Для решения задачи создания квалифициро-
ванных кадров для технологического прогресса 
уже сейчас возможно обеспечение системы пе-
реподготовки, которая позволит использовать 
уже существующие инженерно-технические 
кадры, учёных прикладных и фундаментальных 
направлений. Массовая система переподготов-
ки может осуществляться не только за счёт го-
сударственного бюджета, но и за счёт ресурсов 
корпораций и отчасти даже на волонтёрском ба-
зисе. Это не оптимальный, но возможный вари-
ант ускоренного решения стратегически слож-
ной задачи, которая должна быть решена не в 
долгосрочной перспективе, а в течение 1–2 лет, а 
в определённых сферах – незамедлительно. 

В любом случае потребуется приоритетное 
государственное финансирование наиболее важ-
ных отраслей экономики, но главное даже не фи-
нансовое, а организационно-институциональное 
обеспечение – создание «правил игры» – социаль-
но-психологической атмосферы, идейно-культур-
ных приоритетов и т.д. Это играет большую роль 
при подготовке кадров, т.к. это кадры, которые 
должны обладать высоким человеческим потен-
циалом, прежде всего – это творческий потенци-
ал, а для них культурное развитие, престижность 
труда, формирование уважения к сфере, в кото-
рой они трудятся, является одними из важных 
стимулов, в ряде случаев не менее значимых, чем 
материальное стимулирование. В том числе это 
касается и решения такой важной задачи, как воз-
врат кадров из-за рубежа.

Что касается наиболее сложной задачи – со-
здания в России технологий, опережающих ми-
ровые разработки, то такие технологии в России 
разрабатываются, но, как правило, находятся в 
достаточно сложной ситуации за исключением 
ВПК и связанных с ним отраслей. Причина это-
го – сложность организационного, финансового, 
кадрового обеспечения, долгосрочность и масш-
табность решения задачи. 

В данном случае можно использовать в качес-
тве аналогии исторический опыт решения задачи 
создания атомной промышленности и атомного 
проекта в СССР. Подробно данный опыт описан 
в работе А.К. Круглова «Как создавалась атом-
ная промышленность в СССР». Тогда решение 
данной задачи потребовало усилий практически 
всей страны: создания специальных наукоградов, 
переориентация сфер промышленности, то есть 
это была задача, аналогичная созданию крупной 
отрасли промышленности. Другой пример – со-
здание космической промышленности. Данный 
опыт рассмотрен в работе В. Глушко «Развитие 
ракетостроения и космонавтики в СССР». Тог-
да многие технические вузы, прикладные и фун-

даментальные НИИ и сотни предприятий были 
переориентированы на решение данной задачи, в 
результате чего в течение чуть более десяти лет в 
Советском Союзе удалось создать огромной важ-
ности сферу, имеющие достижения выше или на 
мировом уровне, с большим запасом прочности, 
поскольку до сих пор эти достижения использу-
ются в мировой космической индустрии. Такие 
прорывные технологии создаются только таким 
образом. Похожего рода стратегические проек-
ты нужны сейчас России для решения задач стра-
тегического технологического опережающего раз-
вития в определённых сферах. 

Для решения всех указанных задач, возвраща-
ясь к обеспечению условий для этого в сфере эко-
номики, необходимо создание системы планирова-
ния [35], поскольку подготовка квалифицирован-
ных кадров в данном случае может вестись только 
параллельно с планированием технологического 
развития. Здесь мы подходим к вопросу об эконо-
мических механизмах и сопряжении планов тех-
нологического развития, планов экономического 
обеспечения технологического развития и планов 
подготовки квалифицированных кадров, планов 
научных исследований. Эти планы должны состав-
лять единую программу, которая будет включать в 
себя обязательные задания для государственного 
сектора с разбивкой по годам на 5 лет и стратеги-
ческую перспективу на 15–25 лет, а также вклю-
чать косвенные методы регулирования при помо-
щи промышленной политики. В частности, льго-
ты в области кредитования, финансирования, 
институциональную поддержку, сопряженные 
государственные инвестиции в рамках государс-
твенно-частного партнёрства, защиту от недоб-
росовестной конкуренции и многие другие шаги. 
В любом случае надо понимать, что такого рода 
задачи требуют большой перспективы и стабиль-
ных институтов, «правил игры» как минимум на  
5 лет, а в определённых вопросах на 10–15 лет.

В данном случае уместно привести пример со-
здания высокотехнологичного производства в Ки-
тае [30; 36; 37; 38; 39]. В этой стране подобная зада-
ча решалась в рамках программ с большими госу-
дарственными ресурсами, с жёсткими «правилами 
игры» для частного сектора, с применением адми-
нистративных мер как поощрения, так и наказания. 
Надо отметить, что несмотря на то что Китай добил-
ся впечатляющих успехов в научно-технологичес-
ком развитии, он не останавливается на достигну-
том и продолжает работу по наращиванию потен- 
циала научно-технических кадров. Так, например,  
14-й пятилетний план социально-экономического 
развития КНР (2021–2025 гг.) акцентирует внима-
ние на привлечении и удержании талантов [40], 
молодых учёных, формировании исследователь-
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ских коллективов, а также специалистов приклад-
ных направлений [41]. 

В то же время тактические задачи могут ре-
шаться только рыночными методами за счёт созда-
ния условий для развития стартапов, инноваци-
онных проектов, грантов для творческих коллек-
тивов и т.д. Необходимо иметь в виду, что в этой 
сфере большая часть проектов приведёт к нега-
тивным результатам, позитивные результаты даст 
в лучшем случае 10–15% начинающихся разрабо-
ток, хотя поддерживать придётся все, но только 
некоторые из них дадут по-настоящему большой 
результат, который затем может быть развернут в 
программу мирового масштаба как это произошло 
с корпорацией «Майкрософт» (Microsoft), начи-
навшейся с малого бизнеса [42; 43]. 

Следует подчеркнуть, что одной из важней-
ших подсистем решения всех блоков задач станет 
подготовка соответствующих педагогических 
кадров, которая в настоящее время находится на 
достаточно низком уровне42.

Заключение
Структурные сдвиги в российской экономике 

в связи с задачами обеспечения технологическо-
го суверенитета должны обеспечиваться за счёт 
превращения России из страны, которая экспор-

тирует «мозги», кадровый и творческий потен-
циал, в страну, которая будет притягивать сту-
дентов, талантливых учёных и специалистов для  
реализации своего потенциала. Основой госу-
дарственной социально-экономической поли-
тики для достижения этой цели должна стать 
система мер, стимулирующих рост инвестиций 
в сферы формирования человеческого потен- 
циала – образование, здравоохранение, культуру 
и науку. 

Как показало проведённое исследование 
выдвинутая авторами гипотеза полностью под-
тверждается – для решения проблемы дефицита 
кадров необходимо незамедлительно принять 
меры по созданию сбалансированной системы 
подготовки и переподготовки квалифицирован-
ных кадров для приоритетных отраслей эконо-
мики, которая должна стать одной из подсистем 
государственной целевой стратегической про-
граммы. Для решения тактических и стратеги-
ческих задач обеспечения технологического су-
веренитета необходимо создание системы стра-
тегического планирования, поскольку подготов-
ка квалифицированных кадров может вестись 
только параллельно с планированием технологи-
ческого развития страны.
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