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Анализируются факторы, определяющие хозяйственную деятельность на промышленных предприятиях в современных условиях экономической 
турбулентности и на пути в постэкономическое общество. Обсуждаются ориентиры сбалансированного кадрового обеспечения различных составляющих 
отечественной экономики. Рассматриваются практические аспекты региональной промышленной политики на основе обследования промышленных 
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The factors determining economic activity at industrial enterprises in modern conditions of economic turbulence and on the way to a post-economic 
society are analyzed. The guidelines for balanced staffing of various components of the domestic economy are discussed. The practical aspects of regional 
industrial policy are considered on the basis of a survey of industrial enterprises in St. Petersburg based on the results of 2022. The assessment of the level 
of training of graduates of St. Petersburg higher and secondary vocational educational institutions, as well as changes in such an assessment in recent years, 
has been carried out.

Турбулентная экономика 
и промышленная деятельность

За последние два года существенно изменилась 
картина мира, резкими темпами происходит транс-
формация структуры международных политических 
и экономических отношений, со стороны США и ве-
дущих европейских стран стала широко применяться 
практика санкционного давления, введения финансо-
вых, торговых, транспортных и других ограничений, 
дискриминация в информационном пространстве. 
Нарастание мирового напряжения — явный признак 
точки бифуркации [1], требующий от отечественной 
экономики и, прежде всего, от промышленного про-
изводства, принципиальной перестройки деятель-
ности.

За последние три десятилетия в структуре рос-
сийской промышленности, ориентированной на 
общегражданские цели, преобладают производства, 
сформированные путем локализации зарубежных 
технологий, зачастую для оборудования) предыдущих 
поколений для сборки конечной продукции. Одно-
временно происходило наращивание использования 
собственных материалов и ресурсов, обучение персо-
нала, что в значительной степени смягчает очередную 
попытку отрезать Россию от высокотехнологичного 
импорта.

В советский период наша страна была также фак-
тически лишена доступа к большинству современных 
западных технологий, а в ходе глобализации мировой 
экономики сложились дополнительные барьеры и 
механизмы сдерживания научно-технологического 

развития для неизбранных стран, сохранения техно-
логического приоритета американских и европейских 
транснациональных корпораций.

Устоявшиеся экономические пропорции и взаи-
моотношения, общественные ценности, финансовые 
схемы и промышленные условия сегодня подвергаются 
серьезной функциональной зависимости от мировых 
политических процессов и интересов. Подтверждается 
непреложный факт, что экономика не может суще-
ствовать «автономно» от политики, а такого явления, 
как реально существующий «свободный рынок», не 
бывает [2, с. 71].

К сожалению, по ряду научно-технических направ-
лений, лежащих в основе независимого и стабильного 
развития, Россия критически зависит от импорта, а 
из-за технологических ограничений простое импор-
тозамещение зачастую приобретает регрессивный 
характер и ведется на основе устаревших технологий, 
за счет обратного проектирования и параллельного 
импорта.

Ограниченность внешнего спроса сочетается с 
относительно небольшим внутренним российским 
рынком, что делает экономически неэффективным раз-
витие соответствующих отраслей, создание передовых 
решений слишком затратно и не под силу частному 
бизнесу. Сравнительно просто заместить импортную 
продукцию низкого и среднего уровня сложности, 
но трудно окупить дорогостоящие вложения в новые 
высокотехнологичные проекты.

Единственным возможным решением в таком 
случае служат крупные государственные мобилиза-
ционные программы, в какой-то степени аналогичные 
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атомному или космическому проектам советского 
периода.

Стоит напомнить, что для устойчивого социально-
экономического положения и поступательного обще-
ственного развития любого государства необходимо 
осуществление сбалансированной промышленной по-
литики, не нарушающей основные рыночные балансы 
и межотраслевые пропорции [3]. Особая роль принад-
лежит структурным экономическим составляющим — 
предприятиям и их трудовым коллективам. «Именно 
предприятия превращают экономику в единую ткань, 
объединяющую экономические процессы, проекты и 
объекты» [4], на них лежит ответственность в сохра-
нении общественного равновесия, экономической и 
социальной стабильности.

На пути в постэкономическое общество — 
новая промышленная реальность

Не углубляясь в анализ изменений, произошедших 
и происходящих в общественном сознании и в образо-
вательных подходах за последние десятилетия, только 
напомним, что сегодня каждый человек сущест вует в 
условиях гибридной реальности и подвержен воздей-
ствию огромного количества изменений и разнохарак-
терных информационных потоков. Кроме того, способы 
восприятия и анализа информации в человеческом со-
знании также подвергаются кардинальным изменениям, 
в значительной степени формируется так называемое 
«клипового мышления» — сиюминутное восприятие 
ярких, небольших и недолговечных образов, что при-
водит к другим неоднозначным последствиям.

В этом случае, противоречивость получаемых 
фрагментарных знаний и длительное «погружение» 
в виртуальную реальность легко приводит к транс-
формации ориентиров и ценностей, к ухудшению 
когнитивных способностей человека, а далее — огра-
ничивает возможности реальной и осознанной оценки 
действительности [5]. Здесь нельзя не согласиться, 
что «альтернатива новой виртуальной экономики, 
альтернатива либерализму не может лежать в сфере 
экономики — она должна лежать в сфере человека» 
[6, с. 17] и в данном случае происходит весьма быстрая 
перемена основных принципов общественной органи-
зации: из сферы производства и распределения благ 
они перемещаются в область социальных отношений 
и личностного самоосознания.

В таком процессе неизбежно возникает ключевой 
вопрос — соотношение и взаимосвязь провозглашен-
ного прихода экономики знаний и требуемого для 
дальнейшего позитивного экономического и обще-
ственного развития кадрового обеспечения. И здесь, 
реалии текущего положения в стране и в мире при-
вели к изменениям во многих понятийных подходах 
и практических выводах. 

Так, представление о роли средней профессиональ-
ной подготовки в общенациональной системе образо-
вания и формирования кадров сегодня, в значительной 
степени, связано с решением задач по обеспечению тех-
нологического сувере нитета. Приходится в оператив-
ном порядке проводить серьезные изменения, в первую 

очередь, восстанавливать существенно сокращенную 
подготовку квалифицированных рабочих. Кроме 
того, возвращаться к учету отраслевых ориентиров в 
управлении системой среднего профессионального 
образования, усиливать контроль за мобильностью 
выпускников вне региональных рынков труда, пере-
сматривать взаимосвязь среднего и высшего профес-
сионального образования, особенно по упорядочению 
ступеней подготовки и перетоку студентов [7]. 

За прошедшие годы в общественном сознании 
утратили престижность и свое значение рабочие 
профессии в качестве массовой образовательной 
траектории для российской молодежи, в то время как 
со стороны рынка труда сейчас вырос и ранее слабо 
обеспеченный спрос на квалифицированные рабочие 
кадры [8]. Это происходит на фоне демографического 
снижения численности молодежи, а также в условиях 
конкуренции с выпускниками вузов за привлека-
тельные рабочие места, требующие квалификации 
специалиста среднего звена. 

Дополнительный дисбаланс в образовательную 
траекторию «школа–колледж–вуз» вносят струк-
турные подразделения среднего профессионального 
образования, входящие в состав вузов, поскольку 
создают выпускникам режим наибольшего благо-
приятствования для перехода на программу высшего 
образования и отвлекают их от рынка труда. Таким 
образом, становится весьма актуальной задача более 
точной взаимной координации системы профессио-
нальной подготовки и рынка труда.

Основой для наполнения системы профессиональ-
ного образования и эффективности ее работы остается 
мотивационная составляющая для подрастающего 
поколения. В российских школах осуществляется по-
ворот к созданию условий для развития у учащихся 
интереса к политехническому образованию, основам 
инженерного мышления, формированию технологи-
ческой культуры и навыков конструирования, моде-
лирования технологических процессов [9].

В Санкт-Петербурге такая работа уже давно ве-
дется системно, проводятся конференции по обмену 
опытом в работе по повышению престижа инженер-
ных профессий среди школьной молодежи [10] и, как 
указывалось на Пятом международном форуме «Пере-
довые цифровые и производственные технологии» 
в Санкт-Петербургском политехническом университе-
те Петра Великого: «…сегодня стоит задача не просто 
подготовки квалифицированных инженерных кадров, 
а массового вовлечения молодежи в инженерию, 
развитие у молодых специалистов высокого уровня 
мотивации» [11].

Система образования в конечном итоге обеспечи-
вает потребности системы экономической, а значитель-
ную часть национальных субъектов экономической 
деятельности представляют предприятия, в той или 
иной форме, и, соответственно, их трудовые коллекти-
вы. Именно сложная совокупность таких хозяйствен-
ных акторов формирует национальную экономику и, 
в конечном счете, социальную общность [4].

Напомним, что человеческий капитал через повы-
шение производительности труда напрямую влияет 
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на экономический рост. Без активной роли персонала 
предприятий невозможна генерация потребности в 
новациях и внедрение новых технологий, создание 
новых продуктов и реальная модернизация произ-
водства. Кумулятивный эффект достигается за счет 
обмена знаниями и идеями между людьми, концен-
трации усилий на достижении общей позитивной цели 
[12]. На новых работников, подготовленных в системе 
высшего и среднего профессионального образования 
и приходящих в трудовые коллективы, возлагаются 
большие надежды по развитию накопленного потен-
циала и внесению новых идей и возможностей.

Петербургский промышленный комплекс — 
отражение общих тенденций

В продолжение ранее выполненных исследований 
[13], нами анализировались изменения в петербург-
ском промышленном комплексе, связанные как с 
деформацией в силу выше указанных причин, так и с 
обычными системными факторами.

В целом петербургский промышленный комплекс 
продемонстрировал достаточно высокую устойчи-
вость к неблагоприятным воздействиям. По итогам 
2022 г. индекс промышленного производства в Санкт-
Петербурге по сравнению с аналогичным периодом 
2021 г. составил 103,9%, в то время как в среднем по 
России — 99,4% [14]. В машиностроении, что является 
основой обрабатывающего сектора, произошло незна-
чительное снижение значений показателей производ-
ства относительно уровня прошлого года. Вместе с тем 
вырос объем выпуска «прочих транспортных средств и 
оборудования» на 16,0%, арматуры для трубопроводов, 
сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емко-
стей — на 44,1%, специализированных электрических 
машин и аппаратуры — на 30,5%, инструментов и при-
боров прочих для измерения, контроля и испытаний — 
на 12,6%, комплектов электрической аппаратуры 
коммутации или защиты — на 4,6%. Сохранился рост 
производства лекарственных средств и материалов, 
пищевых продуктов, одежды и текстильных изделий, 
мебели, изделий из кожи и пластмассы.

По итогам 2023 г. индекс промышленного произ-
водства в Санкт-Петербурге по сравнению с 2022 г. 
составил 109,9% (в среднем по России — 103,5%) 
[15].

Отражением общих тенденций, на наш взгляд, яв-
ляется оценка руководителями различных по профилю 
деятельности и продуктовым сегментам, численности 
и встроенности в цепочки государственных поставок 
промышленных предприятий Санкт-Петербурга 
их производственной деятельности в современных 
условиях геополитической трансформации, влияния 
санкционных ограничений и нарушения поставок зна-
чительной номенклатуры оборудования, материалов и 
комплектующих, проблем в использовании программ-
ных продуктов. 

На рис. 1 приведены средние значения основных 
финансовых показателей по результатам опроса пред-
приятий — членов Союза промышленников и пред-
принимателей Санкт-Петербурга как для крупных 
(группа 1), так и для средних и малых петербургских 
промышленных предприятий (группа 2) за 2022 г. по 
сравнению с 2021 г. Причем разброс между максималь-
ными и минимальными значениями для широкого 
перечня предприятий составлял: для крупных про-
мышленных предприятий — до ±70%, для средних и 
малых — до ±45%.

Как отмечалось ранее [3], в практическом плане со-
держанием государственной промышленной политики 
является комплекс мер, среди которых:

механизмы административного регулирования, • 
включая финансовые инструменты и таможенные 
пошлины, целевые закупки и государственный 
заказ;
стимулирование информационного обмена и • 
межотраслевой кооперации, поддержка научных 
исследований и трансфера технологий;
синхронизированная с потребностями предприя-• 
тий подготовка профессиональных кадров.
В нашем случае анализировались наиболее сущест-

венные, на взгляд автора, факторы, которые должны 
учитываться при практической реализации промыш-

Рис. 1. Изменения в результатах производственной 
деятельности петербургских промышленных предприятий 

в 2022 г. по отношению к 2021 г., в %

Рис. 2. Оценка уровня влияния финансовых факторов 
и дефицита кадров на производственный процесс в 2022 г. 

для крупных петербургских промышленных предприятий 
(группа 1), малых и средних петербургских промышленных 

предприятий (группа 2), в шкале от 1 (минимальное влияние) 
до 5 (определяющее важное воздействие)
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ленной политики на федеральном и региональном 
уровнях в условиях современной геополитической 
трансформации, а соответствующие результаты при-
ведены на рис. 2-4. 

Среди финансовых факторов отмечается дефицит 
оборотных средств, что существенно для средних и 
малых промышленных предприятий, в то время как 
дефицит кадров и рост стоимости комплектующих 
обозначен как критический фактор для всей про-
мышленности. 

Внедрение новых технологий и обновление ис-
пользуемого оборудования — постоянный процесс на 
любом производстве, но санкционные барьеры и фи-
нансовые трудности осложнили этот процесс, особенно 
по зарубежным поставкам и для крупных промышлен-
ных предприятий, где произошло увеличение объема 
заказов, в том числе в интересах военно-технических 
потребностей. Как следствие, ограниченность со сто-
роны поставщиков как зарубежных, так и российских. 
Кстати, эта диаграмма демонстрирует и слабую раз-
витость отечественной конкурентной среды. 

Избыточное государственное регулирование в 
большей степени на себе ощущают малые и средние 
промышленные предприятия, причем за последние два 
года ситуация изменилась в сторону усиления этого 
фактора для всех предприятий: на 30% — для крупных 
промышленных предприятий, на 37% — для малых и 
средних. Политические факторы болезненнее отража-
ются на крупных промышленных предприятиях. Уве-
личились затраты на транспортные услуги, но дефицит 
информации, пока не отмечается как критичный.

При проведении аналогичных исследований в 
экономике Северо-Запада России специалистами 
Вологодского научного центра РАН [16] отмечены 
проблемы с оборудованием и запасными частями с 
замещением поставок китайскими аналогами, хотя 
около 40% предприятий нашли отечественного по-
ставщика комплектующих, а около 20% — сменили 
программное обеспечение на российское. В качестве 
сдерживающих развитие факторов указывался рост 
стоимости оборудования и ограниченные финансовые 
возможности предприятий.

Уместно привести данные мониторинга Россий-
ского союза промышленников и предпринимателей 
в течение 2023 г. [17], показанные на рис. 5. Главным 
ограничением работы компаний указывалось ухудше-
ние условий поставки сырья и комплектующих, что 
отметили почти 40% респондентов. Проблемы с валют-
ной нестабильностью испытывала треть опрошенных 
предприятий, недостаток оборотных средств оказывал 
негативное влияние на работу четверти предприятий. 
До 20% предприятий столкнулись с проблемами при-
обретения нового оборудования и технологий из-за 
существующего ограничения импорта, а резкий рост 
цен на отечественную и зарубежную продукцию, пере-
смотр существующих цен контрактов отметили как 
значимый фактор от 14 до 18% участников опроса.

Преодоление сложностей, возникающих вслед-
ствие мировых политических и экономических раз-
ногласий требует реализации комплекса мер, среди 
которых модернизация науки, обновление технической 

и кадровой базы на основе переориентации еще со-
хранившегося отечественного научного потенциала 
с принципа следования за мировой повесткой на 
удовлетворение потребностей развития российской 
экономики [18, с. 202-203].

Преодолению возникших трудностей будет 
способствовать концентрация интересов бизнеса на 
перспективных секторах экономики и консолидация 
малых инновационных предприятий вокруг лидирую-
щих на рынках компаний, что соответствует общим 
принципам эффективной государственной промыш-
ленной политики [19] и отражает качественные из-
менения архитектуры промышленного производства 
с ориентацией на прорывные сектора и традиционные 
массовые сегменты [20].

Рис. 3. Роль дефицита оборудования, влияние смежников 
и конкурентов на производственный процесс в 2022 г. 

для крупных петербургских промышленных предприятий 
(группа 1), малых и средних петербургских промышленных 

предприятий (группа 2), в шкале от 1 (минимальное влияние) 
до 5 (определяющее важное воздействие)

Рис. 4. Оценка уровня влияния государственного 
регулирования, таможенных, транспортных и информационных 
факторов на производственный процесс в 2022 г. для крупных 

петербургских промышленных предприятий (группа 1), 
малых и средних петербургских промышленных предприятий 

(группа 2), в шкале от 1 (минимальное влияние) до 5 (
определяющее важное воздействие)
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Несомненно, что изоляция, в том числе технологи-
ческая, и попытка делать все своими силами — обречена 
на неудачу, поэтому Россия будет оставаться частью 
глобального мира с международными партнерами. Со-
храняя доступ к лучшим решениям, хотя бы в доступной 
сегодня части мира, можно обеспечить конкурентоспо-
собность и развитие национальной промышленности, 
усилить позитивное отношение к российской про-
дукции, восстановить технологическую целостность 
отечественной экономической системы [21].

Грамотные кадры — основа опережающего 
промышленного развития

Современный период характеризуется стремитель-
ным расширением технологических возможностей, 
что оказывает кардинальное воздействие не только 
на производственную, но и на социальную сферу, 
существенные трансформации происходят в содер-
жании трудового процесса. Цифровые технологии 
становятся повседневным рабочим инструментом, 
причем диапазон оценки складывающейся ситуации 
весьма противоречив: от провозглашения цифровой 
революции главным позитивным драйвером цивилиза-
ционного развития до ее оценки как сугубо негативной 
и пагубной для человеческого сообщества.

В связи с этим исключительно важным является 
обеспечение баланса между адаптацией людей к со-
временным реалиям и сохранением традиционных 
ценностей, поскольку цифровые технологии со-
вершенно иными способами устанавливают связи 
«человек–человек» и «человек–социум» [22, с. 105-
129], общественные взаимоотношения подвергаются 
переосмыслению [23].

Переход к постиндустриальному обществу, провоз-
глашенный в конце прошлого века, в идеале предусма-
тривал всеобъемлющую роботизацию и формирование 
сообщества творческих индивидуумов, освобожденных 
от рутинного физического труда [24]. Действительно, 
современный период характеризуется как экономика 
знаний и основную роль в социально-экономическом 

развитии все большую роль играют научные знания и 
передовые технологии.

Вместе с тем, в 1990-х гг. для российского общества 
активно предлагалась модель страны-дауншифтера 
[25] и в такой парадигме исторический процесс не-
избежно уводил Россию с позиций мирового научно-
технологического лидера [26] в категорию отстающих 
экономик, копирующих и использующих чужие 
разработки. Систему образования, из которой исклю-
чалась воспитательная функция, ориентировали на 
подготовку потребителей, максимально способных 
«квалифицированно использовать знания, полученные 
другими людьми» [27]. 

Рациональное переосмысление складывающегося 
положения позволило переломить негативные тенден-
ции и остановить научно-технологическую деградацию 
страны [28], а понятие «дауншифтинг» приобрело 
совсем другой и позитивный смысл: восходящая со-
циальной мобильность, основанная на принципах 
жизненной ориентации на свое собственное восприя-
тие действительности, независимое от чужих мнений 
и воздействий [29]. Сегодня особенно важно сместить 
акцент на плюрализм мнений, индивидуализацию и 
терпимость, а в качестве лучшего образа жизни вы-
брать такой, который больше подходит и нравится 
членам конкретного сообщества, даже если это кажется 
неприемлемым для оппонентов.

В результате, нужно рассматривать систему совре-
менного образования как симбиоз двух противополож-
ных тенденций: «нового» образования, поддерживае-
мого возникающими технологиями и направленного 
на активную общественную трансформацию, и «ин-
дустриального» образования, стремящегося сохранить 
идеологию ранее сложившихся образовательных 
институтов [30]. В этом случае на основе рациональ-
ного баланса общественных интересов, потребностей 
и возможностей учитывается и используется наиболее 
полезное из набора разнонаправленных, но дополняю-
щих друг друга идеологических принципов: 

консерватизм (накопление коллективной памяти • 
и сохранение сложившихся норм),
прагматизм (решение текущих общественных • 
задач),
прогрессивизм (ориентация на новое).• 
Обоснованность такого подхода становится осо-

бенно очевидной в последние два года, когда в отечест-
венном промышленном производстве происходит 
весьма резкий и болезненный переход от безудержной 
глобализации к национальной кооперации и рацио-
нальной межстрановой специализации. 

Надо подчеркнуть, что стабильное функциони-
рование и инновационное развитие национальной 
промышленности в таких условиях определяется 
качеством первичных звеньев — промышленных пред-
приятий, а также квалификацией, творческим потен-
циалом и социальным здоровьем производственных 
коллективов.

В свете вышеуказанного остро выявилась про-
блема снижения качества подготовки специалистов 
на всех уровнях экономики. Достаточно отметить, что 
полученное образование соответствует выполняемой 

Рис. 5. Роль факторов, ограничивающих работу российских 
компаний в 2023 г. по данным мониторинга Российского союза 

промышленников и предпринимателей, процент указавших 
на данный фактор респондентов (по данным [17])
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работе только у половины сотрудников, причем такое 
соотношение практически сохранялось в период с 2014 
по 2020 гг. [31].

Расшатывание общественных устоев, разрушение 
отраслевой науки, снижение престижности образова-
ния и научной деятельности, отток квалифицирован-
ных кадров за рубеж — все это привело к провальной 
дистанции между сферами производства и потребле-
ния технологических новаций, которые до начала 
2022 г. генерировались в значительной мере «под 
мировой спрос», а внутренняя потребность в техно-
логиях удовлетворялась в основном за счет импорта. 
Кроме того, культивировалась модель подчиненного 
включения российский науки в мировое технологи-
ческое пространство, когда в рамках «разомкнутой 
инновационной системы» расходы на исследования 
осуществлялись в России, а основная коммерциали-
зация осуществлялась в странах – технологических 
лидерах, далее воплощались в серийную высокотех-
нологичную продукцию н поступали в нашу страну 
в качестве импорта потребительской продукции и 
оборудования [32, с. 188-194].

Несмотря на традиционно высокий технологиче-
ский уровень петербургских предприятий, они были 
мало заинтересованы в результатах отечественных 
разработок и ограниченно вкладывали средства в ис-
следования и разработки. В результате, имеющийся 
инновационный потенциал слабо отражался в реаль-
ной продукции, что дополнялось ликвидацией многих 
предприятий базовых технологических переделов и 
отраслевой науки [33]. Конечно, кадровые запросы 
и предложения промышленности отражали сложив-
шееся положение.

Образование для промышленности: 
потребности и возможности

На фоне общей социально-экономической ситуа-
ции, изменившихся интересов промышленности и сло-
жившихся образовательных тенденций был проведен 
анализ кадровой обстановки и подготовки персонала 
для предприятий Санкт-Петербурга по итогам 2022 г. 
[34]. Причем, важно не столько количественное напол-
нение имеющихся рабочих мест, сколько качественный 
уровень работников и приходящих новых сотрудни-
ков – выпускников учебных заведений. Такие данные 
позволяют не только судить о системе образования, 
но и демонстрируют эффективность взаимодействия 
«школа–колледж–вуз–работодатель».

На рис. 6 и рис. 7 приведены результаты оценки со 
стороны работодателей по пятибалльной шкале каче-
ства подготовки выпускников вузов (вузы) и средних 
специальных учебных заведений (ссузы), принятых 
на работу в 2022 г. на петербургские промышленные 
предприятия. Достаточно высоко оцениваются как 
выпускники вузов, так и колледжей, хотя оценки еще 
далеки от максимально возможных. Для этого есть 
вполне объективные причины, рассмотрение которых 
выходит за рамки предложенной статьи и будет из-
ложено в отдельной публикации.

Однако больший интерес представляет динамика 
изменения таких оценок, что продемонстрировано на 

рис. 8 и рис. 9. Следует отметить, что в целом присут-
ствует оптимизм в отношении приходящих на произ-
водство молодых специалистов. Явные позитивные тен-
денции показывают выпускники колледжей, в больших 
трудовых коллективах они подтверждают улучшение 
теоретической и практической подготовки, окончившая 
вузы молодежь стала лучше адаптироваться на пред-
приятиях. По сравнению с крупными промышленными 
компаниями малый и средний бизнес обычно ограничен 
в возможностях при подборе кадров, в связях с учеб-
ными заведениями и в приеме студентов на практику. 
Как результат, сложная адаптация новых сотрудников 
и определенная неудовлетворенность ожиданий рабо-
тодателей, особенно по выпускникам вузов.

Таким образом, динамика положительных измене-
ний явно склоняется в сторону средних специальных 
учебных заведений, качество обучения в которых и 
интерес к ним со стороны школьников явно вырос. 
Достаточно указать на прогноз по значительному росту 
числа студентов в системе среднего профессиональ-
ного образования Санкт-Петербурга: здесь ожидается 
увеличение численности до 200 тыс. к 2030 г., что де-
монстрирует тенденцию на перераспределение спроса 
с высшего на среднее профессиональное образование 

Рис. 6. Оценка уровня подготовки выпускников вузов, 
принятых на работу в 2022 г.: группа 1 — крупные 

промышленные предприятия, группа 2 — малые и средние 
промышленные предприятия

Рис. 7. Оценка уровня подготовки выпускников средних 
специальных учебных заведений, принятых на работу в 2022 г.: 
группа 1 — крупные промышленные предприятия, группа 2 — 

малые и средние промышленные предприятия
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у современной молодежи [35]. Этому способствуют 
весьма позитивные изменения в работе колледжей, 
повышение качества и условий обучения, ориентация 
учебных программ на востребованные, общественно 
значимые и престижные профессии.

Одновременно, укрепляется взаимосвязь образова-
тельных учреждений с реальным сектором экономики, 
что отражается в увеличении числа студентов, направ-
ляемых на производственную практику. По нашим 
данным, их число возросло в 2022 г. по сравнению с 
2021 г.: на крупных петербургских промышленных 
предприятиях — в 1,5 раза для вузов и колледжей, на 
малых и средних предприятиях — в 2 раза для коллед-
жей и почти в 4 раза для вузов.

В частности отражением такого взаимодействия, 
или его отсутствия, становится дифференциация 
оценок со стороны работодателей уровня подготовки 
поступивших к ним на работу выпускников вузов и 
колледжей, что существенно разнится для разных пред-
приятий и различных выделенных автором групп.

Конечно, такая дифференциация определяется 
комплексом факторов, среди которых сложившиеся 
связи «учебное заведение–предприятие», местопо-
ложение и профиль предприятия, его численность и 
условия труда, рекламная политика и, наконец, просто 
личные отношения между соответствующими руково-
дителями и профессионализм кадровой службы.

Крупные промышленные предприятия обычно 
более привлекательны для выпускников, их можно 

увидеть на выставках и в СМИ, посетить в составе 
экскурсии или пройти практику. Большинство таких 
предприятий имеют свои учебные центры, налажен-
ные связи с учреждениями образования, вплоть до 
базовых, а профессиональные кадровые службы могут 
подобрать будущих сотрудников на любой стадии 
обучения. В результате — довольно высокие оценки 
профессиональных знаний, цифровых навыков и 
общественно-адаптиционных качеств у выпускников 
вузов, а также хорошая динамика за два года. В целом 
оценки приходящей на предприятия молодежи повы-
шаются, что особенно заметно для среднего профессио-
нального образования в отношении профессиональных 
знаний и умений. 

Средние и малые петербургские предприятия на-
ходятся в более сложных условиях, взаимодействие 
с образовательной средой чаще носит несистемный 
характер, социальные пакеты и перспективы роста в 
данном случае менее привлекательны. Здесь, однако, 
привлекательным фактором становится творческий 
характер деятельности и возможность работы в кол-
лективе единомышленников.

Отметим, что в противовес негативным тенден-
циям изоляционизма именно в системе инноваци-
онных предприятий реализуются коллективистские 
и творческие возможности, формируется позитив-
ный уровень социального самочувствия индиви-
да. Стремление к научному прогрессу, усиленное 
стремлением к признанию и уважению, было и оста-
ется могущественным человеческим мотивом [36], 
а в случае инновационной деятельности является 
основой формирования и успешного функциониро-
вания высокотехнологичных предприятий, генерации 
и использования новаций.

Весьма показательны результаты для научных и 
технологических организаций, которые, по-видимому, 
отражают завышенные требования для новых со-
трудников с высшим образованием, которым именно 
для такой деятельности подготовлены недостаточно. 
В тоже время, исключительно позитивные оценки 
новых сотрудников со средним профессиональным 
образованием, поскольку и ожидания в их отношении 
совсем другие.

Несколько выбиваются из общих тенденций оцен-
ки для выпускников учебных заведений, принятых на 
работу на предприятия инженерной инфраструктуры, 
что возможно связано с отсутствием должной системы 
взаимодействия этих предприятий со сферой образо-
вания. Особенно настораживает указание на снижение 
профессиональных умений у выпускников со средним 
профессиональным образованием.

Общая картина проблем в сфере подготовки про-
мышленных кадров характеризуется недостаточно-
стью практических занятий и стажировок студентов 
на предприятиях, пока еще слабым соответствием 
учебных программ современным требованиям рынка 
труда, различием в ожиданиях и требованиях между 
учебными заведениями и предприятиями [37].

В любом случае, состояние экономики и со-
временная обстановка «рисуют» облик идеального 
работника, приходящего в коллектив предприятия, 

Рис. 8. Изменение уровня подготовки выпускников вузов 
и средних специальных учебных заведений (ссузов), принятых 

на работу на крупные петербургские промышленные 
предприятия в 2022 г. по сравнению с 2020 г., в %

Рис. 9. Изменение уровня подготовки выпускников вузов 
и ссузов, принятых на работу на малые и средние петербургские 

промышленные предприятия в 2022 г. по сравнению 
с 2020 г., в %
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как специалиста с широким кругозором, глубокими 
знаниями и профессиональными навыками, обладаю-
щего коммуникабельностью и лидерскими качествами, 
способного решать нестандартные задачи. Такое воз-
можно на основе интеграции задач промышленности 
и профессионального образования, совмещения 
интересов различных возрастных групп и включения 
творческой молодежи в активную производственную 
деятельность.

Заключение

Научно-технический прогресс неизбежно при-
ведет к дальнейшим существенным изменениям в 
производстве, на рынке труда и в структуре занятости, 

однако, как отмечалось [38], в обозримой перспективе 
перемены в большей степени будут связаны с совер-
шенствованием организации труда и повышением 
требований к квалификации персонала. 

Принимая во внимание, что в последнее время в 
отечественном промышленном производстве проис-
ходит весьма резкий переход к национальной коопе-
рации и рациональной межстрановой специализации, 
стабильное функционирование и инновационное раз-
витие национальной промышленности определяется ее 
первичным звеном — промышленным предприятием 
и его фундаментом — квалификацией, творческим 
потенциалом и социальным здоровьем трудового 
коллектива, подпитываемого эффективной системой 
образования.
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