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Актуальность темы исследования. 
Проблема восстановления и развития кадрового потенциала оборонно-

промышленного комплекса (ОГЖ) России является весьма актуальной с позиции 
соответствия новой концепции устойчивого развития и национальной безопасности, 
которая окончательно утвердилась в развитых странах мира Эта концепция 
определяет положение уровень социально-экономического развития государств, их 
место в мировом сообществе и на мировых рынках обеспечивает национальная 
устойчиво развивающаяся технологическая база - организованная совокупность 
базовых технологий, важнейших научно-производственных объектов и 
интеллектуального потенциала производственного персонала, владеющего такими 
технологиями и способного развивать и реапизовывать их в приоритетных областях 
жизнедеятельности страны. 

За годы рыночных реформ оборонно-промышленный комплекс, где были 
сосредоточены основные высокотехнологичные процессы и кадровые ресурсы, 
понес огромный материальный и моральный ущерб Этот комплекс, как и вся 
промышленность в целом находятся в кризисном состоянии В результате резко 
снизился кадровый потенциал ОГЖ. Вместе с тем, по расчетам Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН, в 1990 г на долю оборонного 
сектора приходилось 65 % машиностроения, 40 % производства в металлургической 
промышленности, 35% - в химической, 20% - в топливной, 12% - в 
электроэнергетической, 11% - в строительстве, 8% - в системе транспорта и связи, 
6% - в производстве в лесной и пищевой промышленности, в торговле и сельском 
хозяйстве '. В настоящее время ситуация изменилась кардинально. 

Как свидетельствуют проведенные в 1992-2002 г г исследования и 
статистические данные, в результате политики сокращения армии и разоружения на 
предприятиях ОПК резко упали объемы производства, в результате чего 
соответственно в несколько раз сократилась численттость работагощргх Программа 

' Ю в Яременко Прогнозы развития народного хозяйства и варианты экономической политики - М Наука, 1997 - с 
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конверсии не была проработана с учетом военной доктрины и программы 
модернизации Вооруженных Сил Отсутствовала система социальной защиты 
персонала, процессы переподготовьси кадров и их трудоустройства носили 
стихийный характер, не подкрепленный финансовыми ресурсами Ослабление 
жестких государственных ориентации на сохранение приоритетности научно-
технических новаций в этой сфере привело к разбазариванию госсобственности (в 
том числе на изобретения и разработки в области военной техники) 

В настоящее время в состав ОПК входят около 1700 предприятий и научных 
организаций восьми ориентированных на нужды обороны отраслей, которые 
располагаются в 72 субъектах федерации. Российский ВПК выживает благодаря 
экспортным заказам, на которые ориентировано до 70% потенциала всей 
совокупности оборонных отраслей промышленности Однако продолжающиеся 
негативные тенденции в социально-трудовой и инновационной сферах сдерживают 
возрождение ее на новой экономической базе Усиливается старение основных 
фондов, нет стимулов для вложения капиталов в оборонный комплекс. Чрезвычайно 
важным является тот факт, что заработная плата в этой ключевой сфере экономики 
ниже, чем в сырьевых отраслях, топливно-энергетическом комплексе, на 
транспорте, связи, торговле и т д. 

Происшедшие за последние 10-15 лет резкие структурные сдвиги в экономике 
в сторону добывающих отраслей в ущерб обрабатывающей, наукоемкой 
промышленности негативно отразились на качестве рабочей силы Такое положение 
подрывает обороноспособность страны, ее мобилизационную готовность и 
национальную безопасность в целом Вышеизложенное подтверждает актуальность 
решения проблемы качественного кадрового обеспечения оборонно-
промышленного комплекса и научно-технической сферы в целом, ее структурного 
развития и трансформации в новых социально-экономических условиях. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы формирования и 
перспектив развития кадрового потенциала ОПК в условиях перехода к 
инновационной экономике в научно-методическом плане разработаны, на наш 
взгляд, недостаточно В настоящее время имеется обширная отечественная и 



зарубежная научно-практическая литература, характеризующая фактическое 
состояние, которая может быть широко использована при анализе этих проблем 
Вместе с тем имеет место дефицит комплексных экономических исследований 
методологического характера по оценке и принципам формирования кадровой 
составляющей инновационной экономики, особенно ее высококвалифицированного 
сегмента, по качеству рабочей силы, мотивации труда в условиях трансформации 
всей политической, экономической и социальной системы 

Большой вклад в разработку социально-трудовых проблем развития кадрового 
потенциала внесли многие отечественные учены е-экономисты: Е Г Антосенков, 
Н И Архипова, Б М. Генкин, Е Д. Катульский, А.Я Кибанов, Р П. Колосова, 
Н.В. Кочкина, В.В Куликов, Н И. Лапин, С Д Львов, В Г Макушин, В И Матирко, 
А.А. Никифорова, Ю Г . Одегов, О.АПлатонов, Р.В Рывкина, Г.Э Слезингер, 
Л.В. Соколова, С Г Струмилин, Ю.В. Яременко и другие Их работы позволили по-
новому взглянуть на проблемы эффективного использования кадрового ресурса в 
современных условиях, высветили многие вопросы, которые представляют 
значительный интерес для разработки методологии формирования кадрового 
потенциала России. 

В плане постановки цели исследования автор считает, что заслуживает 
серьезного внимание концепция зарубежных ученых об интеллектуальном 
человеческом капитале, связанная с проблемой формирования рабочей силы, 
отвечающей требованиям инновационной экономики Автор исходит из категорий, 
характеризующих качество рабочей силы и методической основы ее определения, 
установленной Международной организацией труда (МОТ) 

В рамках проведенных в НИИ труда исследований с участием автора 
рассматривались, в частности, проблемы качества рабочей силы, занятости в 
оборонно-промышленном комплексе России, анализ рынков труда в наукоградах, 
закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) и других 
моноструктурных городах, ориентированных на разработку и производство 
продукции и теоретических знаний Накопленный значительный материал по 
данной проблеме использован в настоящем диссертационном исследовании 



Вместе с тем продолжают оставаться дискуссионными отдельные 

теоретические представления о сущности занятости, качестве рабочей силы, их 

месте и роли в макроэкономических процессах, в инновационной экономике в 

целом Требуют дальнейшего развития концептуальные подходы к формированию 

государственной политики в этой области, в том числе и на региональном уровне. 

Нуждается в расширении и совершенствовании методическая база формирования 

конкурентоспособной рабочей силы, регулирования подготовки кадров и занятости 

в чрезвычайных ситуациях Изложенные соображения обусловили выбор темы, 

цель и задачи исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования - осмысление и оценка 

процессов, происходящих в кадровом потенциале наукоемких производств, 

определение мер способствующих развитию кадрового потенциала ОПК России на 

базе реализации нового подхода к формированию рабочей силы, качественно 

соответствующей требованиям современной экономики Это обусловило 

необходимость решения следующих задач' 

• раскрытие методологических и прикладных аспектов кадрового потенциала с 

позиции системы характеристик качества рабочей силы в рассматриваемой сфере 

в современных условиях; 

• осуществление анализа и оценки структурных преобразований в рабочей силе 

отечественной экономики, их соответствия требованиям инновационного пути 

развития; 

• оценка состояния кадрового потенциала организаций, выполняющих тематику по 

Государственной программе «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития науки и техники»; 

• выявление специфики структуры кадрового потенциала ОПК, тенденций его 

формирования и развития в новых политических и экономических условиях; 

• проведение анализа социально-трудовой ситуации в наукоградах и других 

особых территориальных образованиях, имеющих научно-инновационную 

направленность, 

• разработка модели политики регулирования профессиональной занятости в 



регионах с высокой концентрацией объектов ОПК; 
• в целях необходимости учета потребности в квалифицированной рабочей силе, в 

первую очередь для объектов, ориентированных на оборонный комплекс, 
обоснование методических подходов к регулированию регионалып.тх рынков 
труда и образовательных услуг; 

• разработка методических рекомендаций по государственному регулированию 
подготовки и переподготовки кадров ОПК в экстремальных ситуациях; 

• обоснование комплексной системы мер по обеспечению рабочей силой 
наукоемких производств на государственном уровне; 

• разработка концепции нациотгальной системы управления качеством рабочей 
силы 

Объект исследования. В качестве объекта исследования выбран кадровый 
потенциал оборонно-промышленного комплекса России, что важно с двух точек 
зрения Во-первых, ОПК - это наиболее пострадавший сектор экономики на фоне ее 
общего спада, понесший дополнительные потери в результате бессистемно и 
непродуманно проведенной конверсии Во-вторых, оборонная промышленность как 
наиболее продвинутая в технико-технологическом отношении является особенно 
перспективной с позиций модернизации и роста экономики на базе сохранения, 
дальнейшего развития и распространения высоких технологий 

Предмет исследования - государственное управление развитием кадрового 
потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса России 

Теоретико-методологической базой исследования послужили 
концептуальные наработки в области подготовки кадров, регулирования рынка 
труда и занятости, развития человеческргх ресурсов, материалы МОТ, нормативно-
правовые акты и программные документы, в которых сформирована политическая 
линия государства в этих областях В диссертации использованы общеназ̂ тные 
методы познания' системный, системно-структурный, факторный, функциональный 
и сравнительный анализ, исторический и логический подходы. К специальным 
методам исследования относятся социологические (анкетирование, метод 
экспертных оценок), статистические методы 



Информационной базой исследования являются справочные материалы 

Госкомстата РФ , Минздравсоцразвития РФ , Центра исследований и статистики 

науки (ЦИСИ), научные разработки НИИ труда и социального страхования, 

монографии, фактические данные предприятий и организаций ОПК, полученные из 

регионов, периодическая печать 

В рамках специальности 08 00 05 - «Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика труда)» выдвигаются следующие выводы и положения, 

полученные лично соискателем и обладающие признаками научной новизны: 

исследованы основные категории, характеристики качества рабочей силы и 

разработаны методические положения и практические рекомендации по подготовке 

и обеспечению наукоемких производств квалифицированными кадрами 

Элементы научной новизны содержат следующие положения работы' 

• раскрыты методологические аспекты кадрового потенциала с позиции системы 

характеристик качества рабочей силы в рассматриваемой сфере в современных 

условиях, 

• осуществлен анализ и оценка структурных преобразований в рабочей силе 

отечестветтттой экономики, их соответствия требованиям инновационного пути 

разврггия, 

• выявлены специфика структуры кадрового потенциала ОПК, тенденции его 

формирования и развития в новых политических и экономических условиях; 

• дана оценка состояния кадрового потенциала организаций, выполняющих 

тематику по Государственной программе «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002-2006 гг ; 

• проведен анализ социально-трудовой ситуации в наукоградах и других особых 

территориальных образованиях, имеющих научно-инновационную 

направленность, 

• обоснованы и предложены принципы политики занятости квалифицированных 

кадров наукоемких производств на федеральном и региональном уровнях с 

использованием информационно-аналитической модели. 



• разработаны методические рекомендации по государственному регулированию 
подготовки и переподготовки кадров ОПК в экстремальных ситуаци5гх; 

• предложены методы регулирования рынков труда и образовательных услуг па 
основе мониторинга и баланса трудовых ресурсов региона, 

• дана система комплексных мер по кадровому обеспечению предприятий 
оборонно-промышленного комплекса России с учетом социально-экономических 
условий и территориальных особенностей; 

• разработана с учетом требований МОТ в современных условиях концепция 
национальной системы управления качеством рабочей силы 
На защиту выносится Система комплексных мер и методологических положений 

по кадровому обеспечению приоритетных наукоемких отраслей экономики с учетом 
экономических и территориальных особенностей, призванных способствовать 
гибкой перестройке (переориентации) предприятий на выпуск конкурентоспособной 
продукции мирового уровня. 

Практическая значимость исследования. Результаты выполпетгаого 
исследования и рекомендации, приведенные в работе, используются и могут быть 
использованы в следующих областях прикладной деятельности' в органах 
государственного управления, на предприятиях, в образовательных учреждениях 
Данное исследование проведено в значительной степени на материалах крупных 
наукоемких производств оборонного профиля, и его результаты апробированы и 
реализованы автором в ходе многолетней работы в НИИ труда, а также ранее в 
оборонной промышленности страны. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и 
выводы диссертации являются результатом исследований, проводившихся автором 
в 1993-2003 гг Они были использованы и нашли отражение в ряде плановых работ 
по заказам Минтруда России, в частности- «Разработка политики регулирования 
рынка труда в трудоизбыточных регионах с высокой концентрацией предприятий 
оборонного комплекса» (1995 г) , «Разработка политики регулирования занятости в 
закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) на основе 
взаимодействия системы мер на федеральном, отраслевом и региональном уровнях» 
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(1996 г ) , «Разработка порядка подготовки и переподготовки квалифицированных 

специалистов для организаций в экстремальных условиях» (1999 г ) , «Разработка 

Национальной системы управления качеством рабочей силы» (2001г), 

"Исследование кадрового потенциала научно-технической сферы на приоритетных 

направлениях развития науки и техники" (2002 г, по заказу Миннауки России), 

«Разработка методического инструментария для анализа состояния и обоснования 

системы мер по улучшению использования кадрового потенциала предприятия в 

условиях конверсии и приватизации» (1993 г., по заказу ОАО «Завод им В А 

Дегтярева») 

Ключевые идеи, концептуальные положения были представлены в 

выступлениях автора на международной конференции «Высокие технологии -

стратегии X X I века" V I Форума "Высокие технологии X X I века" (Москва, 

Экспоцентр, 2005г), международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления - 2004» (Москва, ГУУ , 2004 г ) , семинаре в 

рамках 5-й российской выставки «Изделия и технологии двойного назначения 

Конверсия ОПК» (Москва, 2004 г ) , круглом столе «Проблемы сохранения научно-

инженерного потенциала России» (Москва, НИИ труда, 1995 г ) , семинаре 

«Социально-трудовые проблемы конверсии» (Москва, 1993 г Центральный дом 

знаний) 

Выводы и предложения работы использованы Г У П «Кадровый центр ОПК» 

Департамента науки и промышленной политики Правительства Москвы при 

подготовке «Комплексной программы промышленной деятельности в Москве на 

2004-2006 гг», а также принятии ряда конкретных мероприятий по кадровому 

обеспечению предприятий ОПК Москвы 

Материалы диссертации использовались в практргке преподавания отдельных 

тем курсов экономики предприятия, менеджмента, экономики и социологии труда 

Публикации. Основные положения диссертации отражены в монографии и 

работах общим объемом 33,3 п л 



Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
выводов и рекомендаций, списка литературы Дополнительные сведения содержатся 
в приложении. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, анализируется 

степень разработанности проблемы, определяются цели и задачи исследования, 
объект и предмет исследования, показана научная новизна, практическая 
значимость и апробация работы. 

В главе 1. «Методологический аспект управления качеством рабочей силой в 
современных условиях» раскрываются сущность и содержание основных понятий, 
на основе которых могут быть объяснены и исследованы направления и источники 
развития кадрового потенциала в наукоемких отраслях промышленности 
Отмечается, что методологическая база исследований в данной сфере была 
заложена еще в работах Ф Кенэ, А Смита, Д Рикардо, где впервые дан ряд 
положений, характеризующих роль человека и его интеллектуальная деятельность, 
необходимости повышения эффективности вложений в человека, гуманизации труда 
как основной формы жизнедеятельности человека 

Фундаментальной основой рассмотрения главенствующей роли человека в 
производстве является марксистская теория, выделившая личный и вещественный 
факторы производства. Традиционно основным термином при исследовании роли 
человека в сфере производства в отечественной и зарубежной экономической науке 
была рабочая сила Марксистская трактовка рабочей силы определяет данную 
категорию как способность к труду, а именно, «совокупность физических и 
духовных способностей, которыми обладает организм, живая личность человека, и 
которые пускаются в ход всякий раз, когда он производит какие-либо 
потребительные стоимости»^ При этом рабочая сила хотя и выступает как важное 
свойство человека, но характеризует последнего лишь с одной стороны и, таким 
образом, проявляет ограниченную возможность использования данной категории 
для анализа современных процессов в сфере труда. 

' Маркс к, Энгельс Ф Сочинения - Т 23 
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Наряду с категорией рабочая сила в отечественной экономической науке и 

практике широко используется категория трудовые ресурсы, впервые введенная в 

научный оборот академиком С Г Струмилиным «Трудовые ресурсы - это 

трудоспособная часть населения, обладающая физическими и интеллектуальными 

способностями к трудовой деятельности, способная производить материальные 

блага или оказывать услуги» В соответствии с международной системой 

классификации состава населения введенной МОТ с 1993 г трудовые ресурсы 

включают экономически активное и экономически неактивное население 

В 50-е - 60-е годы X X в происходит активное развитие теории человеческого 

капитала (Г Беккер, С Кузнец, Т Шульц). В частности, Г Беккер определяет 

понятие человеческий капитал как совокупность врожденных способностей, 

приобретенных знаний, навыков и мотиваций, которые могут быть использованы в 

течение определенного времени для производства товаров и услуг и стать 

источниками дохода для человека, семьи, организации и общества Другими 

словами, накопленные человеком знания, квалификация, профессиональные навыки 

рассматриваются как равноправный вид капитала наряду с его традиционными 

видами Отказ от текущего дохода и взятие на себя дополнительных расходов с 

целью получения образования представляет собой, таким образом, вложение 

человеческого капитала Однако, на наш взгляд, следует учитывать точку зрения 

отдельных ученых, считающих что продуктивность человека определяется не 

столько затратами на обучение, сколько его природными способностями Именно 

последние следует рассматривать как стартовый человеческий ресурс, который 

может быть значительно увеличен благодаря инвестициям в обучение и воспитание 

Набор характеристик, которые используются в литературе для определения 

возможностей эффективного труда, по мнению профессора Б.М Генкина, не в 

полной мере соответствует реалиям современной экономики. Этот набор 

целесообразно расширить на основе понятия трудового потенциала. Его 

компоненты должны характеризовать' психологические возможности участия в 

общественно полезной деятельности; возможности нормальных социальных 

контактов, способности к генерации новых идей, методов, образов, представлений; 
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рациональность поведения; наличие знаний и навыков, необходимых для 
выполнения определенных обязанностей и видов работ; предложения на рынке 
труда Приведенным аспектам соответствуют такие компоненты трудового 
потенциала, как' здоровье, нравственность, творческий потенциал, активность, 
профессионализм, образование, организованность. Показатели, характеризующие 
эти элементы, могут относиться как к отдельному человеку, так и к различным 
коллективам, в том числе к персоналу предприятия и населению страны в целом 

Кадровый потенциал в ряде научных публикаций рассматривается как 
имеющиеся, в том числе и скрытые, еще пока не реализованные возможности и не 
востребованные способности работников, своего рода скрытый резерв̂  Другие 
авторы определяют данный термин как возможность карьерного роста персонала 
Эти определения с достаточной полнотой раскрывают сущность рассматриваемого 
явления, показывая его разные стороны На наш взгляд, кадровый потенциал, 
применительно к нащей сфере исследования, является частью трудового 
потенциала, включающей только ту его составляющую, к которой относятся 
работники, имеющие специальную подготовку и умеющие работать в 
инновационной экономике Поскольку под кадровым потенциалом следует 
понимать как имеющиеся способности к трудовой деятельности, так и возможности 
по их реализации и дальнейшему развитию, то исследование закопомерпостей его 
развития должно базироваться на системно-комплексном подходе Данный подход 
предполагает, с одной стороны, исследование частных закономерностей развития 
способностей к труду, с другой стороны, общих закономерностей социально-
экономического и технологического развития, определяющих возможности 
реализации данных способностей. 

Согласно общей теории систем и теории развития, описывающих с единых 
позиций общие закономерности развития общества, для кадрового потенциала как 
социально-экономической системы характерны закономерности многовариантности, 
неравномерности, усложнения структуры, устойчивости и цикличности развития 

Утверждение в 80-90̂  годах новой философии развития экономики. 

' Ата.чанч>к с г , Матирко в и Государственная ст^жба кадровый потенциал Учеб пособие - М Дето, 2001 с 7-
8 



акцентирование внимания на личностных качествах управленческих работников 

произошло под влиянием научно-технического прогресса, который обусловливает 

появление новых и отмирание старых профессий, усложнение функционального 

содержания трудовых операций Возрастают требования к таким личностным 

качествам как внимательность, способность быстрого реагирования на события, 

профессиональная компетентность, ответственность, дисциплина и т д Речь идет о 

технике и технологиях, связанных с повышенной опасностью для людей и экологии, 

особенно в оборонной промышленности Научно-технический прогресс становится 

все динамичным В этом смысле можно говорить о становлении экономики 

инновационного типа, инструментом реализации которого является инновационный 

процесс Можно согласиться с профессором Н.И Лапиным, который дал 

следующую трактовку инновационному процессу "комплексный процесс создания, 

распространения и использования нового практического средства (новшества) для 

новой или для лучшего удовлетворения уже известной потребности общества; 

одновременно это есть процесс сопряженных с введением данного новшества 

изменений в той социальной и вещественной среде, в которой совершается его 

жизненный цикл"' ' Инновационный процесс предъявляет совершенно новые 

требования к характеристикам персонала, а именно необходимости таких качеств 

как восприимчивость к новым идеям, гибкость и поливалентность, творческий 

подход к инициативности, способность к "соучастию" и к работе в группе, 

способность к руководящей работе В исследованиях, проведенных отечественными 

учеными Ю Г Одеговым, П В Журавлевым', эмпирически доказано, "что скорость 

и эффективность инновационных процессов имеет относительное различие и, в 

конечном итоге, зависит от "инновационного пространства" конкретной 

организации, которое вбирает в себя три взаимосвязанных и взаимозависимых 

контура" (рис.1) 

Уровень инвестиций в человека в развитых странах уже с середины 70-х годов 

существенно превысил уровень инвестиций в машины и оборудовагше и стал 

■* Лапин Н И , Пригожий А И , Сазонов Б В , Толстой В С Нововведения в организациях // Структура инновационного 
процесса - М ВНИИСИ, IPS'; 
' Олегов Ю Г , Журавлев П В Управление персоналом - М Финстатинформ, 1997 
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основной движущей силой научно-технического прогресса Те структуры на 
мировом рынке, которые имеют возможность производить и реализовывать новые 
знания, создавать новые технологии и использовать их в практической 
деятельности, получают интеллектуальную ренту, те сверхприбыль за свою 
информационно- технологическую монополию Не располагающие собственным 
высоким интеллектуальным потенциалом государства вынуждены эту 
интеллектуальную ренту и сверхприбыль оплачивать, поставляя в обмен дешевую 
рабочую силу или невозобновляемые природные ресурсы При этом доля 
интеллектуальной ренты в цене товара может достигать 50 % и более, а вклад 
научно-технического прогресса в экономический рост в развитых странах - 90 % и 
даже выше. 

Инновационное пространство 
Инновационный 
потенциал 

• профессиональная 
подготовка 

• квалификация 
• экономическая 

подготовка 
• информационное 

обеспечение 
• материально-

техническое 
обеспечение 

• деловые и личные 
качества 
руководителей 

• предпринимательские 
качества 

♦ профессиональные 
достижения персонала 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

Инновационный 
климат 
творческий 
характер труда 
инновационный 
настрой 
руководителей 
социально-
психологический 
климат 
отношение к 
труду 
социально-
трудовые 
отношения 
текучесть кадров 
условия труда 
мотивация труда 

Степень реализации 
инновационного потенциала 

• качество работы 
• внедрение 

новшеств 
• реклама 
• динамика 

деятельности 
коллектива 

• отношение к 
контрактной 
системе труда 

Рис 1. Характеристика инновационного пространства 
Вместе с тем следует отметить, что последние 15 лет характеризуются 

сокращением и демографическим ухудшением состояния населения страны -
источника формирования трудового потенциала Дальнейшее нарастание 
проявившихся негативных тенденцией приведет к ускоренному истощению 
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человеческих ресурсов, и, следовательно, уже в недалеком будущем может серьезно 

сказаться на количественных и качественных характеристиках рабочей силы 

Структурные преобразования в народнохозяйственном комплексе, реализация 

принципиально новой политики занятости - от всеобщей занятости к свободному 

распоряжению своими способностями к труду, привели как к уменьшению общей 

численности экономически активного населения, так и к весьма заметным 

негативным структурным сдвигам в ней По данным выборочных обследований 

населения по проблемам занятости, проводимых Госкомстатом России, за 1992-

2002 годы общая численность экономически активного населения сократилась на 

4,1 млн человек Учитывая проявившееся нарастание негативных тенденций 

демографических показателей, можно уже через 5-7 лет прогнозировать дальнейшее 

более стремительное сокращение численности экономически активного населения 

Таким образом, налитю процесс сокращения человеческих ресурсов России для 

осуществления экономической деятельности 

Кардинальная перестройка экономики страны, всей системы управления 

предполагала определенный "отлив" занятого населения из производственной в 

непроизводственную сферу деятельности Однако произошедшие изменения 

превзошли все прогнозы, при этом количественные сдвиги повлекли за собой 

несопоставимое по масштабам ухудшение качествешгых параметров рабочей силы в 

ряде отраслей Прежде всего, это касается научной отрасли и промышленности, 

откуда из-за многократного снижения финансирования, отсутствия заказов, 

мизерной, хронически задерживаемой к выплате заработной платы и т.п. ушла 

значительная часть квалифицированных специалистов и рабочих в наиболее 

активном возрасте Значительная часть этой категории работников создала 

многомиллиотшую армию «челноков» Это привело в данных отраслях к 

"возрастному" провалу, резкому увеличению среднего возраста работников 

организаций и предприятий приблизительно на 7-10 лет, разрушению системы, 

обеспечивавшей преемственность поколений, серьезному нарушению 

профессионально-квалификационной структуры кадров и, зачастую, к 

невозможности выполнять новые заказы Вызывает тревогу то обстоятельство, что в 
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промышленности уровень образования работников существенно ниже уровня 
образования занятых на аналогичных объектах развитых в технологическом 
отношении стран Так, на отечественных предприятиях только 16,7% работников 
имеют высшее образование и треть - среднее специальное Половина работников не 
имеют даже начальной профессиональной подготовки Последнее связано с тем, 
что многие ПТУ просто перестали существовать, или выпускают парикмахеров, 
массажистов (в лучшем случае автослесарей) Так, в 2002 г в России было 
подготовлено всего лишь 1600 рабочих-фрезеровщиков За годы реформ фактически 
уничтожена система профессиональной подготовки квалифицированных рабочих 
для промышленности. Предприятия, даже получившие заказ и финансирование, не 
смогут его должным образом исполнить ввиду кадрового кризиса На многих 
предприятиях страны используется иностранная рабочая сила, качество которой не 
соответствует требованиям сложного наукоемкого производства 

Таким образом, можно уверенно говорить о том, что сложившаяся 
образовательная структура кадров в промышленности не только не отвечает 
требованиям, предъявляемым к качеству рабочей силы в экономически развитых 
странах, но и является тормозом при внедрении новых технологий, освоении новой 
конкурентоспособной на мировом рынке продукции Реальная картина состояния 
кадрового обеспечения в промышленности значительно отличается от требуемой 
Отмечается существенное снижение уровня квалификации кадров, особенно 
молодых, потеря интереса людей к эффективной работе, ослабление социальной 
защищенности, утрата жизненных перспектив Критическое положение сложилось с 
квалификацией руководителей и специалистов верхнего звена управления 
предприятиями, а также рабочих-станочников, наладчиков, макетчиков и т.д 
Практические меры, принимаемые в этом направлении, тгосят зачастую 
бессистемный характер и не дают ожидаемых результатов 

В связи с этим задача повышения качества рабочей силы в российской 
экономике является весьма актуальной и должна решаться на всех уровнях 
управления - государственном, региональном, отраслевом и непосредственно на 
объектах экономики Проблема управления качеством рабочей силы, на наш взгляд, 



18 

должна рассматриваться в рамках развития человеческих ресурсов Изучение 

отечественного и зарубежного опыта использования программных методов 

качественного развития трудового потенциала показывает, что оно должно 

осуществляться в тесной взаимосвязи с социально-экономическими процессами, с 

учетом взаимодействия производственной и образовательной сфер, изменений в 

ориентации самих работников, особенно молодежи и положения на рынках труда и 

рынках учебных услуг 

Методические подходы к разработке отраслевых и региональных программ 

развития человеческих ресурсов в современных условиях должны принципиально 

отличаться от применявшихся ранее методических материалов, которые 

использовались для предприятий в плановой экономике Существовал 

определенный порядок, инструкции по расчетам, анализу и составлению планов 

обеспечения рабочей силой на предельно конкретизированных объектах. При этом 

подобные разработки велись в условиях стабильной исходной базы, устоявшейся 

системы показателей, из года в год отслеживаемых статистикой и неизменных (во 

всяком случае в предсказуемо меняющихся, жестко планируемых производственно-

экономических условиях). 

Задача, которую необходимо решить на современном этапе, - разработка 

планов и прогнозов в потребности рабочей силы в ее качественном и 

количественном выражении в совершенно иных условиях Разрабатывавшиеся ранее 

планы и прогнозы развития производства, изменения потребностей в рабочей силе, 

ее подготовке и переподготовке основывались на дифференцированной Единой 

тарифно-квалификационной системе, оценивающей работников с позиций их места 

в производственном процессе, требований к профессиональным знаниям и навыкам 

В Е Т К С классификация профессий опиралась на традиционно сложившееся 

разделение труда, устоявшиеся технологии и, несмотря на обширный перечень 

профессий, жестко закрепляла границы каждой Это затрудняет перспективы 

качественного изменения профессий, их мобильности Используемая во всем мире 

укрупненная система квалификационных стандартов снимает эти ограничения 

Представляется необходимым перенос этой системы в наши условия, внедрение ее в 
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условиях рынка труда и рынка образовательных услуг, с учетом национальной 
специфики Применение подобной новой системы в дальнейшем позволит сделать 
более точными и глубокими инвестиционные процессы, являющиеся основой 
развития экономики и ее важнейшего компонента - трудового потенциала 

Глава 2. «Современное состояние кадрового потенциала наукоемких 
производств» представляет собой обобщение наиболее характерных проблем 
негативного и позитивного опыта работы объектов ОПК Предприятия оборонной 
промышленности размещены во всех экономических районах России, две трети из 
них сосредоточено в Центре, Поволжье и на Урале. 

Отечественный оборонно-промышленный комплекс, который сегодня 
является единственным резервом, позволяющим рассчитывать на сохранение нашей 
страной статуса независимой и суверенной индустриальной державы, за период 
массового внедрения радикальных реформ был подвергнут многократному 
сокращению и административному реформированию В настоящее время в его 
состав входят более полутысячи предприятий и организаций, ведущих работы в 
области создания и производства авиационной, ракетно-космической и электронной 
техники, судостроения, средств связи и вооружений, радиолокационной техники, 
боеприпасов и спецхимии, а также фажданской продукции для различных отраслей 
народного хозяйства и населения К основным характеристикам оборотшой 
промышленности могут быть отнесены многопрофильность и наукоемкость 
изготавливаемой продукции, уникальность научно-производственной и 
испытательной базы, сложнейшая многоуровневая кооперация специализированных 
производств на изготовление финишных изделий 

Россия в рамках бывшего СССР осуществляла 9 1 % всех финишных 
разработок вооружений и поставляла 79% готовой военной техники Поскольку на 
долю Российской Федерации приходилось около половины населения страны, 
военные расходы на душу населения здесь были больше, чем в других республиках 
Глубокий инвестиционный кризис, поразивший российскую экономику, крайне 
тяжело воздействует на оборонное производство, обостряя социальную обстановку, 
нарастает угроза потери ценнейших элементов оборонно-промышленного 
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потенциала Проблемы государственного оборонного заказа достигли критического 

накала, потери предприятий от его уменьшения значительно превышают экономию, 

которую получает федеральный бюджет Удельный вес оборонной промышленности 

в обшем объеме производства снизился с 40% в 1991 г до 10% в 2003 г, многие 

виды военной техники уже не могут производиться в России 

Перед ОПК России стоит большая задача максимально использовать свои 

возможности для обеспечения не только оборонной, но и экономической 

безопасности страны, что и предусматривалось в идее конверсии Последняя 

включала конверсию производственных мощностей и оборонных НИОКР Отличие 

конверсии НИОКР от конверсии оборонных мощностей состоит в долгосрочном 

характере последствий процессов, происходящих в текущий момент времени 

Например, сокращение загрузки оборудования и даже его полная консервация в 

будущем могут быть легко восполнены Для восстановления же научного 

потенциала потребуются многие годы Потому государство не должно допускать его 

распада под влиянием экономического кризиса и других явлений, носящих 

временный, преходящий характер В противном случае вместо экспорта технологий 

придется их импортировать 

Опыт большинства развитых стран показывает, что наиболее целесообразным 

является уменьшение доли военного заказа не более чем на 3-5% в год Однако и 

при этом в обществе возникают серьезные социально-экономические сложности, 

включая появление сотен тысяч безработных, уволенных с оборонных предприятий 

Ежегодные темпы конверсии в нашей стране превышали не только указанный 

уровень, но и подчас составляли 11-13% по ряду лет Только за 4 года (1994-

1998гг) из оборонных отраслей уволилось 1,5 млн работников Научные центры 

ОПК, сосредоточившие в свое время значительную долго интеллектуального 

потенциала страны, должны стать залогом технологического будущего России 

Особенное влияние на социальные последствия в этой сфере оказала "двойная 

радикализация" конверсии Свертывание военного производства ускорилось, а 

финансирование конверсии было переложено на плечи самих оборонных 

предприятий и организаций, а ведь по расчетам экономистов на рубль снятых 
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военных заказов нужно вкладывать минимум полтора-два рубля, и отдача от этих 
вложений составляет в среднем от трех до семи лет. Решение социальных вопросов 
при этом государством было продекламировано и не имело прочной финансовой и 
правовой базы Вместе с тем "конверсионная эйфория" постепенно сменялась 
процессом упорного поиска конкретных путей как можно менее болезненной 
диверсификации военно-промышленного комплекса 

Следует отметить, что многие развитые страны мира отличают особая 
государственная поддержка и бережное отношение к оборонным предприятиям, 
накопленному ими научному и технологическому потенциалу Так, во Франции 
средняя оплата труда на предприятиях оборонного комплекса на 15-17% выше, чем 
в других отраслях промышленности. Государственные органы проводят политику, 
при которой около 60% производимых вооружений идет на экспорт При этом 
подавляющее большинство средств, полученных от продажи оружия, направляется 
на НИ01СР, развитие опытно-экспериментальной базы, модернизацию производства 
Во Франции на государственных оборонных предприятиях все работающие имеют 
статус чиновника, позволяющий мужчинам при достижении 40-летнего возраста 
реализовать право на существенную пенсию Противоположная картина имеет 
место в отечественном ОПК Исследования показали, что заработная плата 
работников этой сферы примерно в 1,4 раза ниже, чем в целом по промышленности, 
в науке оказалась еще на 30% ниже. А ведь в советский период заработная плата 
работников оборонной промышленности была выше в 1,5-2 раза, чем в гражданских 
отраслях (исключение составляли горнодобывающая, металлургическая, 
химическая промышленность) Если заглянуть в более отдаленное время (XVIII -
ХТХ в в ) , то уровень оплаты труда в России всегда был одним из самых высоких в 
мире Академику С Г. Струмилину удалось доказать, что в начале XX в заработки 
российских рабочих в крупной и средней промышленности были одними из самых 
высоких в мире, занимая 2-е место после заработков американских рабочих 
Анализируя сегодняшнюю ситуацию в стране, директор Института народно
хозяйственного прогнозирования РАН академик В Ивантер считает, что "все 
проблемы нашей экономики упираются в дешевую рабочую силу Дешевая рабочая 
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сила не может быть эффективной и нигде еще не была эффективной, она не может 

быть таковой по определению".* 

Анализ структурной перестройки производства в связи с конверсией 

показывает наличие большого количества передовых технологий, в том числе 

"двойного" назначения, которые можно использовать в производстве гражданской 

продукции При этом сохраняются наукоемкие, высокотехнологичные рабочие 

места, что способствует закреплению квалифицированных кадров, открывается 

возможность высокого заработка персоналу Такие предприятия, как Р К К 

"Энергия", Конструкторское бюро приборостроения (КБП), КБ «Сухой», К Б 

"Химмаш", ОАО "Завод им В А. Дегтярева", ГНПП "Сплав", ОАО "Ижмаш", 

ЦАГИ, ЦИАМ, московский завод "Салют", авиационная корпорация "Иркут" и т.д 

смогли сохранить свой профиль, осваивая мировой рынок оружия и наукоемкую 

гражданскую продукцию. К чести коллективов исследователей и 

производственников значительная их часть проявила подлинный патриотизм, 

выстояв в условиях материальных лишений и психологического прессинга Именно 

на таких предприятиях с мощным военно-техническим потенциалом держится 

геополитическое положение России, и это направление не может быть изменено 

Сегодняшнее состояние кадрового потенциала сферы оборонных НИОКР , его 

структурные изменения определяются переходом к новой системе отношений - от 

привычной многоступенчатой вертикали к режиму "полусвободного плавания" 

Директивное определение тематики сменилось разнонаправленным, включая и 

инициативное Новые лидеры научных и инженерных коллективов выявляются 

прежде всего по их способности к активному поиску заказчика, источников 

финансирования Этот же критерий более широко используется при формировании 

новых структур управления В ряде организаций сменился менеджмент, пришли 

мобильные директора, главные конструкторы, способные развивать контакты, в том 

числе и зарубежные 

Однако, не всегда, казалось бы, благие перемены действительно способствуют 

выходу из кризиса Так, в ряде случаев они не совпадают со стратегией выживания 

* Бизнес и власть путь к доверию / Гудок 8 мая 2004 г -с 6 
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Предприятия; в ход идут заделы, часто не оформленные лицензионно Распродажа 
по демпинговым ценам на мировом рынке научно-технических разработок приводят 
к потере авторства и невосполнимому ущербу для отечественной экономики 

В диссертационной работе проведен анализ и дана оценка кадрового 
потенциала 65 научных организаций, разрабатывающих проекты Государственной 
целевой научно-технической программы "Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития науки и техники" на 2002 - 2006 гг (таблица 
1.) В результате получены следующие выводы. 

1 Анализ количественной и качественной структуры кадрового потенциала 
научных организаций, проведенный на примере направления "Производственные 
технологии", являющегося одним из важнейших и определяющего успех развития 
реального сектора экономики, дает основание считать, что эти организации не 
только обладают достаточным кадровым ресурсом, который по своим 
качественным характеристикам существенно отличается от средних показателей 
сферы науки в целом, но и имеют все условия для успешного выполнения работы 

В целом по данному направлению доля исследователей и разработчиков за 
последние годы возросла (хотя и незначрггельно), доля исследователей также 
увеличилась Существенно укрепила свои позиции научная элита Численность 
докторов наук по всей совокупности выросла с 536 до 556 человек (хотя доля 
кандидатов наук несколько снизилась). В значительной части организаций-
исполнителей имеются реальные возможности повышения квалификации молодых 
исследователей на базе собственной аспирантуры и докторантуры, а также за счет 
традиционно сложившихся связей с высшими учебными заведениями, 
направляющими в данные НИИ молодых специалистов. Обнадеживающей является 
и динамика структуры численности кадров' в большинстве научных организаций 
(около 70%) за последние годы стабилизировалась эффективная структура 
численности, наращивается доля исследователей и разработчиков в общей 
численности. Особенно важными представляются стабилизация и рост элитной 
части исследователей, имеющих ученые степени. 

2. Анализ, проведенный по выделенным типам научных организаций. 
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Таблица 1 

Сопоставление динамики кадровых процессов в организациях, работающих по приоритетным направлениям 
Государственной целевой научно-технической программе за 1998-2000 г.г. в сравнении с данными по науке в целом 

(Производственные технологии) 

Наименование 

1 

Динамика 
кадровых 

процессов в 
организациях. 

работающих по 
ГЦП 

Динамика 
кадровых 

процессов в 
науке в целом 

Общая численность 
работников 

1998 г 2000 г 
т чел т чел % 

2 

17,5 

1302 

3 

17,3 

1201 

4 

98,9 

99,2 

Численность 
исследователей и 

разработчиков 
1998 г 2000 г 
т чел т чел 
% 

5 

17,1 

855,2 

6 

17,2 

887,7 

7 

106,4 

103,8 

Доля иссл 
общ числ 
иссл и разр 
1998 2000 

% 

8 

51,5 

48,7 

9 

52,3 

47,8 

Численность 
исследователей 

1998 г 2000 г 
т чел т чел % 

10 

8,8 

417,0 

И 

9,0 

425,9 

12 

102,4 

102,1 

Общая 
численность 

остепененных 
работи 

1998 г 2000 
г 
т чел т чел % 

13 

2,75 

105,9 

14 

2,71 

105,9 

15 

98,7 

100 

В том числе 
докторов наук 

1998 г 2000 г 
чел чел % 

16 

536 

20514 

17 

556 

21950 

18 
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позволил выявить состояние и специфику участвующих в Г Ц П кадровых 

изменений в институтах системы РАН, Государственных научных центрах, 

отраслевых ведомственных НИИ и научных организациях системы Высшей школы 

в последние годы 

Так, в академическом секторе при некотором (0,4%) росте общей численности 

группа исследователей и разработчиков возросла почти на 5%, в то время как в 

целом по Р А Н и общая численность, и численность фуппы исследователей и 

разработчиков несколько сократилась Особенно важным является значительный 

рост доли исследователей (108,5%); при этом характерно, что наблюдается 

повышение (почти на 2%) общей доли работников, имеющих ученые степени На 

этом фоне логичным выглядит увеличение численности докторов наук с 210 до 225 

человек Представляется, что здесь свою позитивную роль сыграло традиционно 

привилегированное положение академических организаций 

Государственные научные центры также имеют ряд преимуществ в сравнении 

с другими отраслевыми Н И И (прежде всего данное этим организациям право 

отсрочки для молодежи от службы в армии) Результат - более перспективная 

возрастная структура кадров и прирост числа исследователей В государственных 

научных центрах существенным моментом является неуклонный рост числа 

докторов наук Следует отметить, что это положение характерно лишь для ГНЦ, 

включенных в число разработчиков ГЦП ' по всей совокупности за последние годы 

наблюдалось снижение доли исследователей и разработчиков, доли самих 

исследователей, в том числе имеющих ученые степени 

Своеобразное положение сложилось и в отраслевых институтах-разработчиках 

Программы, не имеющих преимуществ Г Н Ц Здесь также проявились 

положительные моменты Это - рост группы исследователей и разработчиков и 

увеличение численности самих исследователей Характерно, что среди институтов 

данного типа имеются недавно образованные организации Кроме того, ряд 

отраслевых НИИ более тесно связаны с промышленным производством, активно 

используют возможности рынка В этой группе институтов сформировались 


