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МНОГОУРОВНЕВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ РЫНКА ТРУДА 

И ЕГО СТРУКТУРНОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ

Аннотация. В данной статье рассмотрена одна из актуальных проблем народнохозяйственного комплекса – проблема обеспече-
ния грамотными специалистами рынка труда в России. В статье приводятся статистические данные, характеризующие уровень 
заработной платы в сфере образования и медицины. Рассмотрены проблемы рынка труда и образовательного комплекса, даны 
рекомендации по изменению ситуации в данных сферах.

Представленная статья показывает, что развитие национальной инновационной системы в рамках концепции устойчивого раз-
вития предполагает последовательное эволюционное изменение приоритетов в сферах поиска, разработки, апробации и внедре-
ния всех видов инноваций, в том числе и в сфере развития образовательного комплекса.

Цель работы состоит в анализе парадоксов взаимодействия образовательного комплекса и рынка труда, исследовании возникно-
вения в этой связи новых научных проблем, рассмотрении складывающихся закономерностей и оценке их влияния на современное 
состояние рынка труда.

Методология. Для выполнения данной статьи были использованы такие методы анализа, как правовой, сравнительный, экономи-
ко-статистический.

Выводы / значимость. Практическое значение данной работы заключается в том, что в статье обоснована необходимость адап-
тации образования к потребностям современного общества. Данный процесс обуславливает поиск научно обоснованных оценок 
качества высшего профессионального образования и наблюдения за процессами его развития. Важнейшим условием повышения ка-
чества высшего профессионального образования являются систематический контроль и анализ объективных данных о качестве 
обучения и подготовленности студентов.
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Серьезной проблемой, волнующей не только от-

дельного гражданина нашего общества, но и всю 

мировую общественность является проблема за-

нятости и безработицы. От уровня безработицы 

зависят такие факторы как уровень жизни населе-

ния, структурные сдвиги в экономике, квалифици-

рованный персонал, сезонные изменения в уров-

не производства в отдельных отраслях экономики, 

уровень эмиграции. Чрезмерная безработица вле-

чет за собой большие экономические и социаль-

ные издержки и может привести к катастрофиче-

ским последствиям, поэтому важнейшей задачей 

любого государства является минимизация уров-

ня безработицы, который не должен превышать 

«естественного» уровня безработицы 1. Анализ 

статических данных рынка труда показывает, что 

в спросе на рабочую силу около 80% занимают 

рабочие профессии. Сегодня необходимы рабо-

чие по такому широкому кругу профессий ручного 

и механизированного труда, что одно их перечис-

ление заняло бы не одну страницу. Назовем лишь 

некоторые из них. Это штукатуры, слесари, плот-

ники, повара, уборщицы, сварщики, бульдозери-

сты и т.д. 

 1 Портал LITRUS.NET Онлайн-библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://litrus.net/book/read/171150?p=16/

(дата обращения: 09.07.2015)
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ИННОВАЦИИ

Наибольшую потребность в квалифицированных 

кадрах испытывают предприятия промышленности 

(особенно машиностроения и металлообработ-

ки), транспорта, ИТ-технологий. 

О существующей не состыковке с запросами рын-

ка труда убедительно свидетельствуют результаты 

обследований Росстата. Они показывают, что у 

34% выпускников учреждений среднего образо-

вания и 29% – высшего профессионального об-

разования выполняемая работа вообще не свя-

зана с полученной ими ранее специальностью 2. 

Похожую статистику приводит и руководитель Ро-

струда. По его данным, по полученной профессии 

работают примерно 50% выпускников высших 

учебных заведений, остальные почти сразу ухо-

дят в другие отрасли 3. Как показывает анализ 

имеющихся в службе занятости вакантных рабо-

чих мест, подобные диспропорции характерны не 

только для специалистов с высшим образованием, 

но и работников массовых рабочих профессий в 

системе профтехобразования. Поэтому вполне 

понятно стремление государства обязать рабо-

тать россиян по специальности. Новый виток дис-

куссии по данному вопросу пришелся на начало 

декабря 2014 года, когда было озвучено намере-

ние депутатов Государственной Думы РФ в бли-

жайшее время внести соответствующие поправки 

в Трудовой кодекс РФ 4.

Таким образом, кадровый дефицит на рынке тру-

да реально существует. Вернее, сосуществует ря-

дом с очевидными факторами невостребованной 

рынком труда рабочей силы. Поэтому латинское 

слово «дефицит» постепенно становится непре-

менным атрибутом при оценке современной си-

туации на рынке труда. Сфера его применения 

при характеристике трудовых ресурсов все более 

расширяется как в общеупотребительном, так и в 

научном значении. 

В свое время «экономикой дефицита» известный 

венгерский экономист Я. Корнаи назвал систему 

«общего, хронического, самовоспроизводяще-

гося, интенсивного дефицита» 5, характерную для 

экономического развития социалистических стран. 

 2 Тенденции на рынке труда (аналитический материал Росстата) [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.gks.ru/bgd/regl/

B11_04/IssWWW.exe/Stg/d03/2- rin-trud.htm (дата обращения: 17.11.2014).

 3 Герций Ю. В рабочем порядке // Российская газета, 2012. 4 октября. С. 5.

 4 Россиян обяжут работать только по специальности [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ren.tv/novosti/2014-12-03/

rossiyan-obyazhut-rabotat-tolko-po-specialnosti (дата обращения: 05.12.2014).

 5 Корнаи Я. Дефицит. М.: Наука, 1990.

 6 Денисова Д., Сумленный С. Дорогой наш персонал // Эксперт. 2008. № 33. С. 46.

 7 Костаков В. Демографический фактор в социально-экономическом развитии // Экономист. 2013. № 11. С. 24.

 8 Грабарь Я., Корзин А. Суровый сценарий. Экономисты прогнозируют в России стагфляцию // РБК daily. 2014. № 43 (1818). С. 3.

Спустя десятилетия во взглядах на дефицит проис-

ходят существенные изменения. Это, в частности, 

касается и трудовых ресурсов.

Наиболее радикальная часть ученых полагает, что 

сегодня отечественный рынок труда является во 

многом кадрово дефицитным, представляя собой 

рынок труда работника, а проблему удержания 

квалифицированного специалиста на конкретном 

рабочем месте большинством специалистов счи-

тают фактом вполне доказанным 6.

Оснований для такого вывода более чем доста-

точно. Как показывают последние исследования, 

нехватка кадров стала наиболее явственно обо-

значаться в последние 2 года. Согласно опросам, 

примерно 44% хозяйственных руководителей в ка-

честве главной проблемы указали кадровую 7.

Дефицит кадров определенных профессий и ква-

лификаций является одной из основных причин не-

эффективной работы новых средств труда, ухудше-

ния качества выпускаемой продукции. 

Анализ длительной динамики функционирования 

рынка труда в России показывает, что в связи с 

сокращением совокупного предложения рабочей 

силы из-за снижения численности населения в тру-

доспособном возрасте, а также сложившихся дис-

пропорций в социально-экономическом развитии и 

системе подготовки кадров проблема нехватки ра-

бочей силы, особенно квалифицированной ее ча-

сти, еще более усугубиться. По имеющимся оцен-

кам, при нынешних тенденциях в развитии системы 

профессионального образования и показателях 

сокращения численности трудоспособного насе-

ления, к 2018 г. дефицит некоторых профессий мо-

жет составить 90%. И, как главный итог, недостаток 

рабочей силы и неблагоприятный демографиче-

ский тренд (наряду с отсутствием необходимых ин-

вестиционных мощностей) окажет существенное 

влияние на недопроизводство ВВП страны 8.

Таким образом, сложилась парадоксальная си-

туация, когда, с одной стороны, наблюдается 

острая нехватка квалифицированной рабочей 

силы, с другой, отечественная система образо-
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вания продолжает готовить специалистов, не 

востребованных рынком труда. Оценивая такого 

рода «ножницы», Р. Галиева утверждает, что «от-

сутствие отлаженного взаимодействия с рынком 

труда продолжает оставаться одним из слабых 

мест отечественного высшего образования» 9, что 

проявляется в несоответствии между требования-

ми рынка труда и образовательной сферы, кото-

рая во многом продолжает двигаться по инерции. 

Факты свидетельствуют, что углублению несоот-

ветствия между потребностью в специалистах и их 

предложением способствовало дальнейшее обо-

стрение противоречий в развитии российской си-

стемы образования. Несовпадение численности и 

структуры выпуска специалистов и спроса на них 

со стороны рынка труда стало для отечествен-

ной системы образования постоянным явлением. 

Из-за отсутствия прогнозирования потребности 

в масштабах страны система образования дале-

ко не в полной мере и несвоевременно учитывает 

происходящие изменения. 

Причины этой болезни во многом известны. Сло-

жившаяся ситуация коренится в серьезных недо-

статках в подготовке специалистов. На протяжении 

последних десятилетий прием в учебные заведения 

проводился в отрыве от существующих проблем 

социально-экономического развития России. Упор 

был сделан на подготовку кадров в области эко-

номических и гуманитарных дисциплин, в то время 

как многим областям естественных и технических 

наук, рабочим профессиям не уделялось доста-

точно внимания. Следует учитывать и то, что ком-

мерциализация образования и растущий спрос на 

отдельные виды профессий в 90-е и 2000-е годы 

стимулировало, например, ВУЗы расширить под-

готовку рабочей силы. Этому способствовали, 

среди прочих, и демографические факторы – бы-

стрый рост численности молодежи студенческого 

возраста как следствие бума рождаемости в пре-

дыдущие десятилетия. 

Противоречивые тенденции наблюдаются в ди-

намике уровня образования. С одной стороны, 

значительно возрос уровень образования все-

го населения (за последние двадцать лет выпуск 

специалистов учреждениями высшего професси-

онального образования вырос в 3 раза, а общая 

численность высших образовательных учреждений 

возросла почти в 2 раза), что, казалось бы, сви-

детельствует о повышении качества трудового по-

тенциала. С другой стороны, определенный минус 

образования в том, что качество подготовки спе-

 9 Галиева Р. К вопросу о взаимодействии высшего образования и рынка труда // Человек и труд. 2012. № 9. С. 18.

 10 Голубович A., Идрисов А., Иноземцев В. и др. От эксплуатации сырьевой модели к новой индустриализации [Электронный ресурс].  

Режим доступа: http://www.twirpx.com (дата обращения 14.08.2014).

циалистов (либо слишком общая, теоретическая, 

либо крайне узкоспециализированная) до сих пор 

часто не соответствует конкретным требованиям 

рынка труда, и осложняет для них проблему тру-

доустройства. 

Попытки образовательных учреждений самостоя-

тельно приспособиться к конъюнктурным колеба-

ниям нередко лишь ухудшают положение, так как 

обучение требует длительного времени, по исте-

чении которого на рынке труда складывается иная 

ситуация.

Так или иначе, изменение численности и структуры 

выпуска специалистов определяется во многом, 

размером государственных ассигнований, финан-

совым положением вузов, зависящим от числа сту-

дентов коммерческого приема, состояния эконо-

мической конъюнктуры. Подготовка специалистов 

новых профессий часто откладывается по финан-

совым соображениям, а образовательные учреж-

дения, как правило, неохотно идут на сокращение 

уже налаженных учебных программ.

Справедливости ради надо сказать, что, напри-

мер, в вузах страны многое уже делается для по-

вышения качества подготовки специалистов: со-

вершенствуется учебный процесс, возрастают 

требования к профессорско-преподавательскому 

составу, укрепляется связь с конкретными пред-

приятиями. Учебным заведениям предоставлены 

дополнительные права сокращать число изучае-

мых дисциплин за счет их объединения, изменять в 

учебных планах соотношение между различными 

видами учебных занятий по дисциплинам в пользу 

практических форм. Ставится задача интеграция 

образования, науки и производства, предполага-

ющей подготовку квалифицированных кадров, об-

ладающих прикладными компетенциями. Ожида-

ется, что к 2018 году доля прикладных бакалавров 

составит не менее 30–40% выпуска российских ву-

зов, а к 2020 году масштаб этого потенциального 

рынка составит до 20 млн. человек, то есть до 1/3 

рынка труда 10. 

Однако необходимо отметить, что к сожалению 

многочисленные меры на исправление ситуации в 

образовательном комплексе направлены в боль-

шей мере лишь на некоторое улучшение давно 

сложившейся и, как правило, уже устаревшей 

системы подготовки специалистов. Чрезмерная 

дробность специальностей в профессиональном 

образовании, методика обучения, ориентирован-

ная на механическое запоминание, отрыв учебных 

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2016. Т. 7. № 2. С. 90–98
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заведений от практики, низкая их техническая ос-

нащенность, бюрократический стиль руководства 

системой образования – все это порождает не-

хватку кадров, способных разрабатывать, произ-

водить и использовать новые поколения техники, 

принимать и осуществлять прогрессивные управ-

ленческие решения. Данный факт служит источни-

ком технического и социального консерватизма 

при подготовке невостребованных рынком труда 

специалистов. Следует обратить внимание и на 

тот факт, что характерным признаком, способ-

ствующим углублению кризиса в образовании, 

является сокращение численности персонала, за-

нимающегося научными разработками, которая 

уменьшилась с 1532,6 тыс. человек в 1992 г. до 

735, 3 тыс. человек в 2011 г. 11 и данная тенденция 

продолжается и по сей день. 

Об определенном отставании отечественной си-

стемы образования косвенно свидетельствует и 

положение России на мировом рынке образова-

тельном услуг. По оценкам исследователей, экс-

порт российских образовательных услуг носит, 

как правило, локальный характер и направлен, в 

основном, в страны СНГ (40–45%), а также в раз-

вивающиеся страны Азии и Африки и гораздо в 

меньшей степени в индустриально развитые стра-

ны 12. Импорт образовательных услуг, по послед-

ним доступным данным ЮНЕСКО, осуществлялся 

преимущественно из Германии, США, Франции, 

Украины и Казахстана 13. 

Мы убеждены, что разорвать этот порочный круг 

обозначенных нами проблем, который как желез-

ный обруч препятствует прогрессивному развитию 

рынка труда, можно только решительным рефор-

мированием системы образования.

Тенденции развития рынка труда, наш собствен-

ный опыт и большие неиспользованные резервы 

в этом направлении подтверждают возможность 

реализации данного предложения по следующим 

концептуальным направлениям, предполагающим:

Во-первых, укрепление внутреннего статуса наци-

ональной системы образования в соответствии с 

требованиями (вызовами) времени путем дополни-

тельного выделения финансовых ресурсов, интен-

сивного строительства учебных заведений, модер-

низации образовательных структур. 

Во-вторых, повышение престижности професси-

онального обучения по массовым, рабочим про-

фессиям.

В-третьих, разработку механизма глубокой орга-

нической взаимосвязи общетеоретической и спе-

циальной подготовки специалистов.

В-четвертых, преодоление нарастающей много-

предметности в учебных планах. Каких только нет 

предметов-карликов, которые по решению вузов 

включаются в число предметов по выбору, хотя 

логичнее было бы рассматривать их как дополни-

тельные проблемные разделы в профилирующих 

дисциплинах. 

В-пятых, обеспечение не формальных, а действи-

тельно межпредметных связей и тем самым при-

ближение обучения к запросам рынка труда. 

Нужно пересмотреть и сократить круг профессий 

и специальностей, ориентируясь на подготовку 

рабочих и специалистов широкого профиля, спо-

собных осваивать смежные профессии, менять род 

труда, легче адаптироваться к смене поколений 

техники и технологии.

В-шестых, развитие творческого потенциала ра-

ботников. 

Одним из возможных способов решения обо-

значенной проблемы является, на наш взгляд, 

эффективная реализация на практике концепции 

непрерывного образования, получившая ныне 

широкое признание. Она официально принята 

ЮНЕСКО и рядом международных организаций 

как основа решения современных проблем под-

готовки кадров, развития творческого потенциала 

работников. В чем суть данной концепции, каково 

ее влияние на рынок труда? Она отражена в трех 

основных положениях. Во-первых, период обуче-

ния не должен ограничиваться определенными 

возрастными рамками – он продолжается всю 

жизнь (знания быстро устаревают, по имеющимся 

оценкам, ежегодно обновляется порядка 5% тео-

ретических и 20% профессиональных знаний 14). 

Во-вторых, отвергается представление, что только 

организованная система образования может быть 

средством передачи знаний учащимся. В-третьих, 

подчеркивается обязательность создания условий 

для повсеместного распространения знаний и об-

разовательных ценностей.

 11 Россия в цифрах. 2013. Крат. стат. сб. М.: Росстат, 2013. С. 377. 

 12 Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях Российской Федерации. Стат. сборник. Вып. 9. М.: РУДН, 2012. С. 

18–24.

 13 Global education digest 2012. Opportunities lost: the impact of grade repetition and early school leaving. – Montreal: UNESCO institute 

for statistics, 2012. – Р. 134.

 14 Мартынов А. Новая индустриализация: взаимодействие экономической и социальной политик // Проблемы теории и практики 

управления. 2014. № 2. С. 29.
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Основной акцент в процессе обучения предла-

гается делать не на усвоении учащимися опреде-

ленного объема знаний, как это было раньше, а 

на выработку у них умения учиться всю жизнь, на 

привитие навыков самообразования. Не меньшее 

значение имеют подготовка к трудовой деятель-

ности, связанная с постановкой и решением само-

стоятельных задач, а также развитие способности 

находить и использовать на практике нужную ин-

формацию. Существенно видоизменяется, таким 

образом, формула образованности, которая во 

все большей мере определяется не количеством 

прослушанных лекционных часов, а методологиче-

ской подготовкой, познанием общих закономерно-

стей, умением ориентироваться в сложном потоке 

информации. По расчетам современных иссле-

дователей, в будущем около 20% всего времени, 

отведенного на работу будет уделяться непосред-

ственно работе, а 80% времени обучению 15.

Главной установкой новой системы образования 

должно стать формирование независимой в сво-

ем мышлении, самостоятельной и ответственной в 

принимаемых решениях личности.

Современная высокодинамичная индустрия нуж-

дается в работнике, способном к быстрому про-

фессиональному росту, безболезненной смене 

родов деятельности и производственных функций. 

Таким образом, само понятие квалификации при-

обретает динамизм. Оно предполагает непре-

рывное обновление профессиональных знаний и 

навыков, требует не только высокого уровня под-

готовки рабочей силы, но и их большой профес-

сиональной и квалификационной подвижности, 

которая становится необходимым условием инно-

вационного развития. 

В-седьмых, направление на обучение за границу 

национальных кадров для подготовки работников 

особо дефицитных профессий и специалистов выс-

шего класса, объемы которого должны быть рас-

ширены. 

Мировой опыт свидетельствует, что масштабы по-

добной межстрановой «перекачки» образования 

являются весьма значительными. За прошедшее 

десятилетие количество студентов, поступивших в 

учебные заведения за пределами родной страны, 

увеличилось почти вдвое 16.

В настоящее время по количеству выпускников с 

научными степенями в области естественных и тех-

нических наук лидирует Китай. На втором месте – 

США. При этом характерной особенностью США 

является то, что около 45% научных степеней при-

суждается иностранным студентам (находящимся в 

США по учебной визе), значительная часть кото-

рых после получения научных степеней уезжает в 

свои родные страны 17.

Такие процессы во многих случаях опосредуют 

воспроизводство квалифицированной рабочей 

силы, оптимизируют достижение оптимальных со-

циально-экономических результатов на нацио-

нальном рынке труда.

Между тем, в наиболее развитых странах также 

существует нехватка рабочей силы необходимого 

уровня квалификации. Квалификация является «уз-

ким местом» в деле крупномасштабного примене-

ния и развития новейших технологий, которые тре-

буют соединения традиционных знаний и навыков 

с профессиональными знаниями в современных 

отраслях. 

Понимая это, правительства многих государств 

продолжают активно наращивать объемы подго-

товки квалифицированных кадров.

Интересно в этой связи, как сформулированы в 

докладе Министерства труда США стратегиче-

ские цели развития рынка труда «Масштабы гло-

бализации продолжают расширяться… Природа 

конкуренции на глобальном рынке меняется по 

мере того, как работники, технологии, капиталы 

все более свободно и легко перемещаются между 

странами. В экономике ХХI века навыки, обучение 

и подготовка кадров являются ключевыми факто-

рами для сохранения высокой конкурентоспособ-

ности страны… Сохранение высококвалифициро-

ванной рабочей силы будет одним из ключевых 

факторов, дающих сравнительное преимущество 

США в глобальной экономике будущего» 18.

Механизм воздействия на качество рабочей силы 

включает средства обучения и повышения образо-

вательного уровня и отдельные меры в социальной 

области. 

Наиболее распространенными и типичными сред-

ствами изменения качественных параметров ра-

 15 Пальчук Е.И.Новые подходы к обучению в экономике знаний [Электронный ресурс]. Режим доступа:http:// www.knutd.com.ua/

publications/pdf/International_editions/Novye_podkhody_k_obucheniyu_v_ekonomike_znaniy.pdf (дата обращения 08.11.2014).

 16 Universityworldnews. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://eduabroad.ru/journal/universityworldnews/1 (дата обращения 

15.01.2013).

 17 Science and Engineering Indicators: 2012. Washington, DC: National Science Board, 2012. pp. 1–8.

 18 Стратегический план министерства труда США. Неофиц. пер. / pед. проф. М. Байгереев // Человек и труд. 2009. № 5. С. 4.

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2016. Т. 7. № 2. С. 90–98
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бочей силы являются: профессиональное обуче-

ние; разного рода государственные отраслевые 

курсы профессиональной подготовки; производ-

ственное обучение на рабочих местах; развитие 

системы дневных и вечерних колледжей с разной 

длительностью обучения; программы для необе-

спеченной молодежи; обучение и образование 

взрослых; системы мер, стимулирующие отдель-

ные фирмы к организации собственных центров 

профобучения. 

По данным экспертов ООН, в наиболее развитых 

странах удельный вес расходов на образование 

составляет в среднем 11,9% ВВП. Лидируют здесь 

США, где этот показатель за последние годы со-

ставляет более 16% 19. В России доля государ-

ственных расходов на образование в ВВП суще-

ственно ниже – 5,1% 20.

Конкретный анализ показывает, что непременный 

атрибут современной квалификации – гибкость, 

способность работника к быстрой адаптации в ус-

ловиях применения новой техники, новых методов 

работы и форм организации труда. В тоже время 

роль чисто физических аспектов труда, несомнен-

но, понижается, хотя и не теряет своего значения. 

Это приводит не только к быстрому развитию про-

изводительных сил, но и к значительным качествен-

ным изменениям всех их элементов. Кроме того, 

возникает проблема профессиональной мобиль-

ности работника на рынке труда, овладения им 

широким спектром профессий, неоднократного 

повышения уровня его квалификации на протяже-

нии всей трудовой жизни.

Таким образом, в современных условиях требова-

ния к работнику не могут ограничиваться только 

лишь уровнем образования и профессиональной 

компетенции (хотя это, конечно, важно). Речь идет 

о социально-культурных свойствах личности, как 

явлении универсальном, охватывающей культуру 

труда и свободного времени. 

Приоритеты здесь следует распределить таким об-

разом, чтобы преимущественное развитие на рын-

ке труда получили профессии квалифицированного 

труда, нацеленные, прежде всего, на социальный, 

экономический и научно-технический прогресс.

 19 HumanDevelopmentReport 2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.slideshare.net/teknoport/human-development-

report-2011-10002133 (дата обращения: 12.01.2013).

 20 Реальное богатство народов: пути к развитию человека. М.: Весь мир, 2010. С. 38.

 21 Comparative Indicators of Education in the United States and Other G8 Countries: 2004. Wash., 2005. pp. 37.

 22 Сколько платят врачам в разных странах [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ekonomika.by/mezhstranovie-sopostavleniya/

skolko-platyat-vracham-v-raznich-stranach (дата обращения: 15.10.2013).

 23 Расчеты автора по среднему официальному курсу доллара США к российскому рублю (данные ЦБ РФ) за период январь-сентябрь 

2014.

Изучение теоретических предпосылок, вытекающих 

из современных представлений о рынке труда, по-

казало, что большое значение здесь имеет социаль-

ный престиж профессии, требующей качественного 

высшего образования. Об этом свидетельствуют, в 

частности, более высокие заработки этой категории 

рабочей силы. Речь идет не только о менеджерах, 

ученых, инженерно-технических кадрах, банковских 

служащих, но и о такой достаточно массовой кате-

гории работников как учителя и врачи. 

Заработная плата учителей начальных школ со 

стажем составляет в Германии 175% ее душевого 

ВВП, в Японии – соответственно 163%, в Велико-

британии – 146% 21.

В рейтинге журнала «Форбс» в десятке самых высо-

кооплачиваемых профессий в США первые девять 

мест занимают врачи разных специальностей. Воз-

главляют этот список хирурги и анестезиологи (еже-

месячный доход – 16–17 тыс. долл.), замыкают – те-

рапевты (15,9 тыс. долл.), педиатры (15 тыс. долл.) и 

семейные врачи (14,5 тыс. долл. в месяц). При этом 

отдельные высококлассные специалисты зарабаты-

вают гораздо больше: хирурги-ортопеды до 43 тыс. 

долл. в месяц, урологи – до 33 тыс. долл. 22 

Материалы, полученные в результате исследова-

ния, показывают, что в РФ в последнее время на-

блюдается значительный рост заработной платы 

этой категории работников. Согласно данным 

Росстата за январь-сентябрь 2014 года средний 

уровень заработной платы врачей в России соста-

вил 45 тыс. руб. (1269 долл. США) 23, что, по имею-

щимся у нас данным (до резкой девальвации рос-

сийской национальной валюты в конце 2014 года) 

приближалось или даже превышало уровень от-

дельных стран Евросоюза (Чехия, Польша, Литва, 

Латвия). Аналогичная ситуация с динамикой роста 

заработной платой наблюдалась и у педагогиче-

ских работников. Примечательно, что экономиче-

ский кризис не переломил обозначенную тенден-

цию. Заработная плата медицинского персонала 

и педагогических работников в рублевом эквива-

ленте по оценкам экспертов будет расти дальше 

в рамках достижения контрольных цифр по соот-

ветствующим категориям работников. К 2018 г. 

заработная плата врачей должна быть доведена 
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до 200% от средней заработной платы 24. В целом 

данный подход воспринимается нами крайне по-

ложительно, так как он сдерживает деградацию 

рабочей силы и способствует развитию рынка тру-

да в русле общемировых тенденций. 

Таким образом, проведенный нами анализ позво-

ляет сделать ряд важных, на наш взгляд, выводов, 

основываясь на которых можно рассматривать 

перспективы развития рынка труда.

1. Дефицит необходимых кадров в совокупности с 

низкой обеспеченностью рынка труда России, 

обусловленной во многом демографическими 

причинами, уже в ближайшее десятилетие мо-

жет стать решающим ограничением по вклю-

чению страны в число экономически развитых 

государств. 

2. В настоящее время подготовка рабочей силы 

не соответствует современным требованиям. 

К недостаткам можно отнести существенные 

пробелы в профессиональных качествах спе-

циалистов, быстрое моральное устаревание 

приобретенных в учебном заведении знаний, 

слабую подготовленность работников к систе-

матическому освоению и практическому при-

менению новейших достижений науки, несба-

лансированность выпуска специалистов. 

3. Необходимы качественно новые решения к 

процессам подготовки рабочей силы в соот-

ветствии с потребностями динамических про-

цессов, происходящих в экономике и на рынке 

труда. Важно найти методологические подходы 

к разработке такого инструмента воздействия, 

который, с одной стороны, способствовал бы 

устранению дефицита в рабочей силе, повыше-

нию эффективности производства, а с другой 

стороны, побуждал бы работников развивать 

свою производительную силу, прежде всего, за 

счет использования достижений научно-техни-

ческого прогресса.

4. Обозначенный нами переход отечественной 

системы образования на интенсивный путь 

развития, связанный с обеспечением нового 

качества экономического роста, требует фор-

мирования такого рынка труда, который был 

бы ориентирован на квалифицированный труд. 

Формирование рынка квалифицированного 

труда (рабочих и специалистов) необходимо 

начинать с прогнозирования его основных 

параметров, где главный акцент должен быть 

 24 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Указ Пре-

зидента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». Распоряжение 

Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-р «О программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в госу-

дарственных (муниципальных) учрежденияхна 2012 - 2018 гг.». Послание Президента Федеральному Собранию 4 декабря 2014 

[Электронный ресурс].Режим доступа: http://news.kremlin.ru/news/47173/print (дата обращения: 05.12.2014).

перенесен на подготовку востребованной 

рынком труда рабочей силы, необходимого ка-

чества и квалификации. 

5. Нам представляется, что нужна более глубокая 

перестройка системы образования, которая 

бы отвечала потребностям интенсификации 

рынка труда и формированию новой модели 

экономического подъема народного хозяйства. 

Требуется новая педагогика, иные методы об-

учения, предполагающие активное целена-

правленное участие обучающегося в процессе 

усвоения знаний. При этом образовательные 

программы должны предусматривать не только 

прохождение начальной подготовки, но и по-

стоянное их совершенствование. 
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