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аннотация. В условиях наблюдаемой нестабильности рынков растает интерес к использованию 
инструментов быстрой адаптации человеческого капитала к отраслевым трансформациям регио-
нальной экономики. Одним из таких весьма эффективных инструментов оказываются короткие про-
граммы переподготовки и обучения персонала. Цель настоящего исследования заключалась в рас-
смотрении влияния экономического развития субъектов Российской Федерации и их якорных (ключе-
вых) отраслей на активность взрослого населения в освоении программ непрерывного образования. 
Эмпирической базой послужили данные реализации трех образовательных инициатив, запущенных 
в 2020—2021 гг. для поддержки занятости населения. Выборка составила 350 тыс. чел. из числа участ-
ников трех федеральных инициатив: Программы профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения коронавирус-
ной инфекции (2020), федеральных проектов «Старшее поколение» (2020) и «Содействие занятости» 
(2021). Было установлено, что в экономически сильных регионах интерес к обновлению навыков по-
средством прохождения программ ДПО оказывается более высоким. Это же подтверждается и в от-
раслевом разрезе: развитые отрасли-драйверы привлекают большее количество граждан для про-
хождения обучения по соответствующим направлениям подготовки. В регионах с высоким уровнем 
производительности труда в целом наблюдается более точное соответствие образовательных про-
грамм отраслевой структуре региональной экономики, что свидетельствует о тонкой самонастройке 
взаимодействия работодателей и образовательных организаций. Результаты сдачи демонстрацион-
ных экзаменов по различным компетенциям для лиц старшего возраста показали, что чем более раз-
вита отрасль в регионе, тем более высокий уровень овладения навыками демонстрируют слушатели. 
На основе проведенного исследования становится возможно обосновать новый подход для опреде-
ления уровня соответствия структуры обучения структуре региональной экономики, заключающийся 
в сопоставлении доли обученных и доли валовой добавленной стоимости в разрезе различных от-
раслей. Результаты исследования будут полезны специалистам в сфере непрерывного обучения пер-
сонала, руководителям вузов, службам занятости и региональным операторам федеральных проек-
тов, инициирующих профессиональное развитие граждан Российской Федерации.
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Abstract. Due to labour market instability, there is an increasing interest in tools for adapting human 
capital to sectoral transformations of regional economy. One of effective tools is short training and re-
training programmes foremployees. The study examines the relationship between the economic develop-
ment of Russian regions and participation of the adult population in continuing education programmes. 
To this end, the research analysed data on the implementation of three educational initiatives of the 
Government of the Russian Federation introduced in 2020–2021 to support employment. The sample 
consists of 350 thousand respondents participating in three federal initiatives: vocational training pro-
grammes and additional vocational education for people affected by the coronavirus infection (2020), the 
«Older Generation» (2020) and «Employment Promotion» (2021) federal projects. It was found that contin-
uing education programmes are more popular in economically strong regions. Additionally, industries seen 
as drivers of regional development attract more citizens to participate in relevant programmes. A better 
match between educational programmes and the sectoral structure of regional economy is observed in re-
gions with high labour productivity, indicating a close interaction between employers and educational or-
ganisations. Results of demonstration exams on different competencies for older people revealed a direct 
correlation between industry development in a region and the mastery of skills of students. The study de-
veloped and justified a new approach to determining the correspondence between the structure of educa-
tion and the structure of regional economy through comparing the share of trainees and the share of gross 
value added for various industries. The findings can be useful to experts working in adult education, uni-
versity heads, employment service specialists, regional operators of federal projects responsible for the im-
plementation of lifelong learning programmes in Russia.

Keywords: employment promotion, skills and competencies of employees, gross value added, gross regional product, 
demonstration exam on WorldSkills standards, regional socio-economic development, lifelong learning

For citation: Korshunov, I. A., Shirkova, N. N., & Gorbunova, M. L. (2023). Active Participation of Adults in Continuing 
Education: The Role of Regional Economy and Development of Key Industries. Ekonomika regiona / Economy of regions, 19(4), 
1093-1109. https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2023-4-11

Введение

В международном социально-экономиче-
ском дискурсе активно обсуждаются вопросы 
трансформации подходов к занятости насе-
ления как одному из важнейших условий эко-
номического роста территорий (OECD, 2019). 
Государственная политика в этой сфере тра-
диционно представляется комплексом мер 
по адаптации экономически активного насе-
ления к условиям регионального рынка труда 
и его интеграции в экономические процессы. 
Одной из ключевых мер такой политики явля-
ется профессиональное обучение социально 
уязвимых групп населения, а также лиц, поте-
рявших или ищущих новую работу.

Кризисные явления в российской постко-
видной экономике и принятые меры госу-
дарственной поддержки обучения взрослых 
в субъектах Российской Федерации привели 
к расширению рынка программ дополнитель-
ного профессионального образования, ориен-

тированного на реальные запросы экономики. 
К числу беспрецедентных образовательных 
инициатив в этой сфере относятся федераль-
ные проекты «Старшее поколение» (2020 г.), 
«Содействие занятости» (с 2021 г.) националь-
ного проекта «Демография», а также федераль-
ная программа организации профессиональ-
ного обучения и дополнительного професси-
онального образования лиц, пострадавших 
от последствий распространения коронавирус-
ной инфекции, реализованная в 2020 г. Только 
в 2022 г. на эти цели из федерального бюджета 
впервые предполагается израсходовать допол-
нительно около 24 млрд руб. 1.

Традиционно экономические модели раз-
вития навыков работника строятся на теории 
человеческого капитала, в которой его увели-

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 18 марта 2022 года № 537-р. http://government.ru/
docs/44863/ (дата обращения: 20.07.2022).
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чение осуществляется либо самим работником 
(в части общепрофессиональных компетен-
ций), либо предприятием (в части специаль-
ных компетенций) (Беккер, 2003; Гимпельсон, 
2016). Развитие трудовой миграции, как тер-
риториальной, так и между предприятиями, 
и расширение государственных интервенций 
в образование взрослых на уровне регионов 
делают актуальным рассмотрение влияния ре-
гионального контекста на процессе обновле-
ния навыков и компетенций.

Проведенный анализ данных о более чем 
350 тыс. обученных граждан в сопоставлении 
с уровнем регионального развития позволил 
авторам настоящей статьи впервые исследо-
вать взаимосвязи между экономическим раз-
витием территорий и вовлеченностью в непре-
рывное образование граждан (на примере всех 
субъектов Российской Федерации), а также обо-
сновать подход к оценке данного соответствия.

Обзор литературы

В отсутствие сложившегося устойчивого 
ландшафта институтов непрерывного обновле-
ния навыков и квалификаций обучение взрос-
лых часто рассматривалось как часть страте-
гии развития самих образовательных органи-
заций, целью которой является раскрытие лич-
ностного и профессионального потенциала 
обучающихся и обеспечение их самореализа-
ции (Hein, 1993). Постепенно фокус непрерыв-
ного образования стал смещаться с личност-
ных на социально-экономические параметры, 
а развитие системы профессионального обра-
зования рассматриваться как способ повыше-
ния эффективности и качества производства, 
снижения рисков бедности и создания стабиль-
ных условий жизни за счет более эффективного 
трудоустройства (Barabasch, 2012; Ключарев, 
Попов и др., 2017). Однако усилия государств 
по развитию системы переобучения населения 
оказывались сосредоточенными на низкоква-
лифицированных или находящихся в неблаго-
приятном положении работниках (безработ-
ных, мигрантах, лицах с ограниченными воз-
можностями здоровья, пенсионерах и т. д.), по-
скольку их низкая квалификация представляла 
собой заметное препятствие для обеспечения 
регионального роста (OECD, 2019).

В течение последних десятилетий эко-
номики разных стран меняли подходы 
к развитию своих систем занятости населения, 
что привело к разработке системных нацио-
нальных стратегий развития навыков (OECD, 
2018), позволяющих стимулировать переход 
работников с низкопроизводительных рабо-

чих мест, предусмат ривающих использова-
ние устаревших навыков, на высокотехноло-
гические предприятия, требующие от заня-
тых владения новым и более комплексным 
набором компетенций (Баранов и др., 2021). 
При этом все чаще акцент делается на необ-
ходимости переобучения в интересах запуска 
наукоемких технологий и предприниматель-
ских инициатив (Арсентьев & Дежина, 2021). 
Исследователи указывают, что для поддержа-
ния эффективного производства и экономи-
ческого развития регионов необходимо, чтобы 
работодатели активнее участвовали в процес-
сах повышения квалификации и переобуче-
ния населения, развивали технологическую 
и культурную осведомленность работников, 
а также формировали профессиональные со-
общества и развивали принципы хозяйствова-
ния, направленные на повышение производи-
тельности труда. (Chatterton & Goddard, 2000; 
Uyarra, 2010). При этом помимо экономиче-
ской целесообразности и потребностей пред-
приятий в приобретении навыков при при-
нятии гражданами решения об обучении со-
храняется значение и их собственного выбора 
(Коршунов и др., 2021). Таким образом, посте-
пенно в центре вопросов занятости населения 
оказывается проблема несоответствия стра-
тегических действий работодателей и реаль-
ных возможностей регионального человече-
ского капитала (Davey et al., 2016; Benneworth 
et al., 2017). Анализ литературы дает основа-
ния предположить, что вклад различных ор-
ганизаций в передачу компетенций будет за-
висеть, в частности, от типа и структуры ре-
гиональной экономики (Kohoutek et al., 2017; 
Goldstein, 2010; Trippl et al., 2015; Кранзеева, 
2017). Исследователи также отмечают, что от-
рыв системы профессионального образования 
от региональных потребностей рынка труда 
связан, во-первых, с отсутствием устойчи-
вых формализованных контактов между ра-
ботодателями, государственными органами 
и учебными заведениями, во-вторых, с ори-
ентацией государственных органов занятости 
на снижение безработицы во вверенном им 
регионе (без развития кадрового потенциала 
и учета сценариев будущего) в-третьих, с тем, 
что образовательные организации при запу-
ске программ все еще ориентируются не на-
прямую на рынок труда конкретных террито-
рий, а преимущественно на сложившийся ры-
нок образовательных услуг (Ключарев & Латов, 
2016; Травкин & Шарунина, 2016; Гимпельсон 
& Капелюшников, 2020). В результате одновре-
менного действия перечисленных факторов 
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соответствие направлений обучения реаль-
ным запросам экономики может оказываться 
крайне неравномерным.

Как отмечается в научной литературе, ин-
ституты непрерывного образования мо-
гут являться связующим звеном, через кото-
рое активируется взаимодействие различных 
стейкхолдеров непрерывного образования: 
хозяйствующих субъектов, инвесторов и непо-
средственно граждан (Carayannis et al., 2016; 
Kuzminov et al. 2019). Характерной особен-
ностью образовательных организаций не-
прерывного образования (в том числе соот-
ветствующих центров в университетах, кол-
леджах и самих корпорациях) как институ-
тов развития навыков работников является их 
трансформация в предпринимательские ор-
ганизации (Clarke, 1998; Peer & Penker, 2016; 
Pinheiro & Stensaker, 2014).

Согласно ключевым тезисам теории ресурс-
ной зависимости (Pfeffer & Salanchik, 1978), 
среда, в которой такая организация функ-
ционирует, оказывает влияние на характе-
ристики организации и ее поведение (Askin, 
2007). Это напрямую определяется внешними 
факторами, такими как социальные инсти-
туты, технологическая инфраструктура, по-
требительский спрос, сотрудники и др. С од-
ной стороны, внешняя среда может предостав-
лять дополнительные возможности, конку-
рентное преимущество, с другой — напротив, 
создавать ограничение в случаях, когда «кри-
тические» ресурсы недоступны для органи-
зации или имеются в недостаточном количе-
стве. Таким образом, образовательные органи-
зации, являясь частью региональной предпри-
нимательской экосистемы (Hannan & Freeman, 
1989), вероятно, смогут обеспечить уровень об-
учения, соответствующий ресурсному напол-
нению региональной среды, в которой они на-
ходятся (Pfeffer, Salancik, 1978).

Перечисленные выше обстоятельства по-
зволяют предложить следующие гипотезы 
для исследования:

1. Уровень развития отраслевой региональ-
ной экономики ограничивает масштабы обу-
чения в интересах занятости населения.

2. Процесс образовательной поддержки на-
выков взрослого населения в соответствии со 
структурой и динамикой промышленно-эко-
номической специализации территорий явля-
ется неравномерным.

3. Уровень освоения навыков взрослых 
по разным направлениям подготовки может 
расти со степенью развития якорных отраслей 
региональной экономики.

Данные и методология исследования

Предпринятые в последние несколько лет 
Федеральным агентством по труду и занятости 
(Роструд) действия по формированию масси-
вов различных показателей о поведении граж-
дан на рынке труда и результатах обучения 1 по-
зволили подойти к изучению перечисленных 
выше гипотез на основе данных. Для проведе-
ния исследования использовались дата-сеты 
о реализации программ обучения взрослого 
населения, проводимого в рамках националь-
ного проекта «Демография» в разрезе следую-
щих мероприятий трех федеральных проектов:

1. Профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование лиц 
предпенсионного возраста и лиц старшей воз-
растной когорты (ФП «Старшее поколение»), 
2020 г. Целевая аудитория участников проекта 
— предпенсионеры и лица пенсионного воз-
раста старше 50 лет, вне зависимости от теку-
щего трудоустройства работника.

2. Организация профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального об-
разования лиц, пострадавших от последствий 
распространения коронавирусной инфекции, 
2020 г. Целевая аудитория — работники, нахо-
дившиеся под риском увольнения, выпускники 
образовательных организаций, не трудоустро-
енные на момент запуска программы и работа-
ющие, но ищущие новую работу, граждане.

3. Обучение наиболее уязвимых категорий 
граждан (ФП «Содействие занятости»), 2021 г. 
Целевая аудитория — безработные и ищу-
щие работу граждане, женщины, находящи-
еся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет, имеющие детей дошкольного воз-
раста и не состоящие в трудовых отношениях, 
предпенсионеры и граждане в возрасте 50 лет 
и старше.

Выборка исследования составила 350 тыс. 
чел., из них 50 тыс. были обучены в рамках фе-
дерального проекта «Старшее поколение», 110 
тыс. прошли обучение по программе профес-
сионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования лиц, пострадав-
ших от последствий распространения корона-
вирусной инфекции, 200 тыс. закончили обу-
чение по программам в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости».

Для исследования были проанализированы 
обезличенные данные о слушателях, прошед-
ших обучение по программам федерального 

1 По данным Роструда. https://rostrud.gov.ru/rostrud/koord-
inatsionnye-i-soveshchatelnye-organy/?CAT_ID=15166 (дата 
обращения: 13.09.2022).

https://www.economyofregions.org
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проекта «Старшее поколение», «Содействие за-
нятости» и программе организации професси-
онального обучения и дополнительного про-
фессионального образования лиц, пострадав-
ших от последствий распространения корона-
вирусной инфекции. Набор сведений включал 
год рождения каждого слушателя, регион про-
живания (населенный пункт), освоенную ком-
петенцию, сведения о максимальных баллах 
по демонстрационному экзамену в разрезе 
конкретных компетенций и итоговый балл 
каждого слушателя после прохождения атте-
стационных испытаний.

Определение соответствия территориаль-
ной структуры обучения отраслевой струк-
туре региональной экономики было выпол-
нено с использованием данных программы 
по обучению наиболее уязвимых категорий 
граждан (ФП «Содействие занятости»), а также 
данных федеральной службы государствен-
ной статистики о размерах валовой добавлен-
ной стоимости в разных отраслевых разделах 
в субъектах Российской Федерации. Для соот-
несения реализованных программ по различ-
ным отраслевым разделам использовались 
данные федеральной службы государствен-
ной статистики, 1 в частности о размерах ва-
ловой добавленной стоимости (ВДС) в регио-
нах в разных отраслевых разделах, а также об-
щероссийский классификатор видов экономи-
ческой деятельности (ОКВЭД) для экспертной 
дифференции реализованных программ по от-
раслевой направленности. 2

Доля обученных в конкретном отрасле-
вом разделе в отдельном субъекте Российской 
Федерации (X) рассчитывалась по следующей 
формуле (формула (1)):

Xn = (an · 100 / bn),                    (1)

где аn — общее количество обученных в кон-
кретном отраслевом разделе в отдельном субъ-
екте Российской Федерации; bn — общее коли-
чество обученных в конкретном отраслевом 
разделе в Российской Федерации.

Абсолютный модуль отклонения (Z) струк-
туры обучения от структуры валовой добавлен-
ной стоимости в конкретном отраслевом раз-
деле в субъекте Российской Федерации рассчи-
тывался по следующей формуле (формула (2)):

1 Федеральная служба государственной статистики: Рынок 
труда, занятость и заработная плата. http://www.gks.ru (дата 
обращения: 13.08.2022)
2 Общероссийский классификатор видов экономической де-
ятельности (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-
ст) (ред. от 29.12.2020). http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_163320/. (дата обращения: 15.06.2022).

Z = (Сn - Xn),                              (2) 

где Сn — доля валовой добавленной стоимости 
в конкретном отраслевом разделе в отдельном 
субъекте Российской Федерации; Хn — доля об-
ученных в конкретном отраслевом разделе 
в отдельном субъекте Российской Федерации.

Авторами настоящей статьи анализирова-
лось влияние развития различных отраслей 
в регионах на уровень освоения профильных 
компетенций по результатам сдачи демон-
страционного экзамена в рамках программы 
профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста и лиц старшей воз-
растной когорты (ФП «Старшее поколение»). 
Первичный дата-сет формировался представи-
телями федерального оператора «Ворлдскиллс 
Россия» и включал в себя следующие обезли-
ченные данные: максимальный балл, который 
могли набрать слушатели после прохождения 
экзамена по компетенции, набранный каждым 
слушателем балл после сдачи итоговых испы-
таний, освоенную слушателем компетенцию.

Средний балл, полученный по итогам про-
хождения демонстрационного экзамена одним 
слушателем (Н), рассчитывался авторами на-
стоящей статьи по следующей формуле (фор-
мула (3)):

Нn = (qn · 100 / pn),                      (3)

где qn — итоговый балл слушателя, сдавшего 
экзамен по данной компетенции; pn — мак-
симальный возможный балл по конкретной 
компетенции.

Средний балл (U) по определенной компе-
тенции, набранный слушателями в отдельном 
субъекте Российской Федерации, рассчиты-
вался по следующей формуле (формула (4)):

U = (Hn1 + Hn2 + Hn3 +…) / Rn,             (4)

где Hn — балл, полученный по итогам прохож-
дения демонстрационного экзамена одним 
слушателем; Rn — общее количество слушате-
лей, сдававших экзамен по определенной ком-
петенции в конкретном субъекте Российской 
Федерации.

Средний балл в конкретном отраслевом 
разделе (Т) рассчитывался на основе подсчета 
среднего арифметического по формуле (фор-
мула (5)):

T = (Un1 + Un2 + Un3 +…) / Pn,               (5)

где Un — средний балл по определенной ком-
петенции в субъекте Российской Федерации; 
Rn — общее количество компетенций, входя-
щих в конкретный отраслевой раздел.
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Анализ и обсуждение полученных 
результатов

Влияние социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации 

на масштабы обученного населения 
в регионах и отраслях

В результате исследования было обнару-
жено, что охват взрослого работающего насе-
ления дополнительным профессиональным 
образованием по всем рассматриваемым про-
граммам коррелирует с уровнем экономиче-
ского развития регионов и прямо пропорцио-
нально связан с объемом валового региональ-
ного продукта на душу населения (рис. 1; из рас-
смотрения были исключены северные регионы 
в связи с особенностями формирования их ва-
лового регионального продукта, а также реги-
оны, в которых доля обученных лиц в общей 
численности экономически активного населе-
ния в субъектах РФ, составила меньше 2 %).

В регионах с более высоким валовым реги-
ональным продуктом на душу населения доля 
рабочей силы, проходившей обучение в ин-
тересах обеспечения занятости, оказывалась 
выше. Таким образом, в экономически раз-
витых регионах обучение рассматривалось 
как возможность серьезного улучшения усло-
вий занятости. Причем наиболее существен-
ное влияние (более высокий угол наклона) 
на обучение оказывала в 2021 г. программа 
«Содействие занятости». 

Наблюдаемые результаты для вовлечен-
ности граждан в обучения по федеральному 
проекту хорошо согласуются с ранее получен-
ными данными об устойчивой прямой корре-
ляции доли обученных работников в регионе 
по всем программам непрерывного образова-
ния и уровнем экономического развития реги-
онов (Коршунов & Гапонова, 2017). Таким об-
разом, первая гипотеза о возможности ресурс-
ных ограничений для расширения масштабов 
обучения граждан в регионах с низким уров-
нем ВРП на душу населения оказывается, в це-
лом, подтвержденной.

Обнаруживалось и то, что ряд регионов обе-
спечивали значительное превышение числа об-
ученных граждан по сравнению с запросами ре-
гиональной экономики (уровнем значений ВРП). 
По программе «Содействие занятости» субъек-
тами Федерации, существенно превысившими 
масштабы обучения по сравнению с собствен-
ными региональными запросами, оказались 
Кабардино-Балкарская Республика, Приморский 
край, Новгородская область, Пензенская об-
ласть, Томская область, Республика Татарстан. 
Это, вероятно, было связано с более высокой 

активностью региональных служб занятости 
и профессионализмом центров обучения обра-
зовательных организаций, ориентированных 
на проактивное взаимодействие с работодате-
лями, городскими и муниципальными обра-
зованиями, межрегиональное сотрудничество. 
Например, Кабардино-Балкарский универси-
тет им. Х. М. Бербекова обеспечил существенное 
превышение объемов обученных, охватив обра-
зовательными программами население из более 
158 населенных пунктов Кабардино-Балкарии 
и Краснодарского края.

Соответствие территориальной 
структуры обучения отраслевой структуре 

региональной экономики

Проведенный анализ на примере феде-
рального проекта «Содействие занятости» де-
монстрирует значимое влияние валового вну-
треннего продукта в различных отрасле-
вых разделах на долю обученных лиц по про-
граммам, входящих в состав данной отрасли. 
Положительная связь обнаруживается между 
долей обученных граждан в конкретном от-
раслевом разделе и соответствующей доле ва-
ловой добавленной стоимости по субъектам 
Российской Федерации, что подтверждает вто-
рую гипотезу исследования. Коэффициент кор-
реляции Пирсона в таких отраслевых разделах, 
как «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство» (рис. 2), «Деятельность 
профессиональная, научная и техническая», 
«Здравоохранение», составляет 0,7, 0,8 и 0,8 
соответственно.

Таким образом, чем более развита отрасль 
экономики в субъекте Российской Федерации 
в целом, тем более масштабное обучение 
в ней было организовано в рамках федераль-
ного проекта. Несмотря на то, что высокорен-
табельные предприятия, как правило, ограни-
чиваются минимальным количеством персо-
нала, обучая своим высокопроизводительным 
практикам исключительно внутри предпри-
ятия, именно их эффективность оказывается 
привлекательной для участников федераль-
ных проектов. Данные предприятия, скорее 
всего, формируют вокруг себя дополнитель-
ную отраслевую среду, которая и обеспечи-
вает трудоустройство заинтересованных граж-
дан. Это позволяет предположить, что сильные 
сектора экономики, определяющие динамику 
производства и внедрения инноваций в реги-
оне, смогли выстроить и более развитую реги-
ональную систему повышения квалификации, 
достигая за счет этого и большего вклада в раз-
витие специального человеческого капитала.

https://www.economyofregions.org
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Рис. 1. Взаимосвязь валового регионального продукта на душу населения в субъектах РФ (млн руб.) и отношения 
доли обученных лиц к общей численности экономически активного населения в субъектах РФ; А — Программа обуче-
ния предпенсионеров и лиц старшей возрастной когорты (ФП «Старшее поколение»), 2020 г. (коэффициент корреля-
ции — 0,6); В — Программа поддержки лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции, 2020 г. (коэффициент корреляции — 0,7); С — Программа обучения наиболее уязвимых категорий граждан 
(ФП «Содействие занятости»), 2021 год (коэффициент корреляции — 0,6) (источник: составлено авторами по ден-

ным: Объем ВРП на душу населения; численность экономически активного населения в субъектах РФ. Росстат. https://
rosstat.gov.ru/; Доля обученных лиц по программам. ТрудВсем. https://trudvsem.ru/analytics))

Fig. 1. The relationship between gross regional product per capita in Russian regions (million roubles) and the ratio of the share 
of trainees to the total number of economically active population in Russian regions; A — the “Older Generation” federal project, 

2020 (Correlation coefficient — 0.6); B — vocational training programmes and additional vocational education for people affected 
by the coronavirus infection (Correlation coefficient — 0.7); C — the “Employment Promotion” federal project, 2021 (Correlation 

coefficient — 0.6)
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Рис. 2. Связь доли валовой добавленной стоимости и доли обученных (из рассмотрения исключены субъекты, где доля 
обученных лиц в отраслевом разделе была меньше 1 %) в отраслевом разделе «Сельское, лесное хозяйство, охота, ры-
боловство и рыбоводство» — А, «Деятельность профессиональная, научная и техническая» — В, «Здравоохранение» 

— С, в субъектах РФ; (ФП «Содействие занятости»), 2021 г. (составлено авторами по данным: Объем валовой до-
бавленной стоимости в отраслевых разделах. Росстат. https://rosstat.gov.ru/; Доля обученных лиц по программам. 

ТрудВсем. https://trudvsem.ru/analytics).
Fig. 2. The relationship between the share of gross value added and the share of trainees (with the exception of regions where 
the share of trainees was less than 1 %) in the industry sections: A — “Agriculture, forestry, hunting, fishing and fish farming”, 
B — “Professional, scientific and technical activities», C — «Healthcare», in the constituent entities of the Russian Federation; 

(“Employment Promotion”, 2021)
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левых разделах. Росстат. https://rosstat.gov.ru/; Доля обученных лиц по программам. ТрудВсем. https://trudvsem.ru/analytics).

Fig. 3. The ratio of the share of gross value added in industry sections (%) and the share of trainees in these industries (%); the 
“Employment Promotion” federal project, 2021, Nizhny Novgorod oblast
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Существующие корреляции показывают, 
что уровень обучения, необходимый и доста-
точный для отрасли, в целом, вероятно, опре-
деляется уровнем ее развития и объемами про-
изведенной продукции.

Экономическая структура направлений 
подготовки с использованием данных ФП 
«Содействие занятости» осуществлялась на ос-
нове экспертной оценки их отраслевой при-
надлежности также по разделам ОКВЭД. В ка-
честве критерия соответствия был использо-
ван модуль отклонения относительных объ-
емов обучения от размеров отраслевого 
производства, который представлял собой раз-
ницу между долей валовой добавленной стои-
мости в отраслевом разделе и долей обученных 
лиц в этой отрасли в конкретном субъекте.

На рисунке 3 представлена диаграмма, 
отражающая соответствие структуры об-
учения структуре экономики на примере 
Нижегородской области. Нижегородская об-
ласть демонстрирует средний для регионов мо-
дуль отклонения (134 единицы). Масштаб обу-
чения граждан соответствует структуре эконо-
мике в сфере образования, здравоохранении, 
административной деятельности. В этих отрас-
лях наблюдается наименьший модуль отклоне-
ния. Не удалось в полной мере настроить обу-
чение граждан в локально значимых отраслях 
«обрабатывающие производства», «торговля». 
Напротив, высокая доля обученных наблюда-
лась в таких отраслях, как строительство, дея-
тельность в сфере общественного питания, ин-
дивидуальное предпринимательство, несмо-
тря на то, что совокупный вклад этих отраслей 
в экономику региона составляет 5 %. 

На примере Нижегородской области рассмо-
трим сопоставление направлений реализован-
ных программ со структурой инвестиций в ос-
новной капитал, показывающей отрасли с пла-
нируемым ростом рабочих мест и вероятным 
запросом на опережающее обучение. Как видно 
на рисунке 4, в таких отраслях, как сельское 
и лесное хозяйство, обрабатывающие произ-
водства, транспортировка и хранение реализа-
ция, а также профессиональная и научно-тех-
ническая, доля образовательных программ ока-
залась не соответствующей предполагаемому 
запросу на подготовку кадров. Адресная ра-
бота с предприятиями данных отраслей позво-
лит увеличить масштаб привлеченных слушате-
лей и заинтересованность самих работодателей, 
планирующих расширение своих предприятий 
на территории субъекта Федерации. 

Анализ всех регионов сразу по двум фе-
деральным проектам («Старшее поколение» 

и «Содействие занятости») и по деятельности 
организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по дополнительным про-
фессиональным программам (форма 1-ПК, 
Минобрнауки России), позволил выявить лю-
бопытную устойчивую закономерность: чем 
выше валовый региональный продукт на душу 
населения, тем ниже наблюдаемый модуль от-
клонения структуры обучения от отраслевой 
структуры хозяйства регионов (рис. 5).

Таким образом, в высокопроизводитель-
ной экономике обучение «самонастраивается» 
на ее секторальные потребности.

Влияние уровня развития отраслей 
в субъектах Российской Федерации 

на результаты освоения образовательных 
программ (на примере результатов 

демонстрационного экзамена)

Анализ полученных данных показал, 
что доля валовой добавленной стоимости в от-
раслевых разделах на общестрановой выборке 
имеет прямую взаимосвязь со средними бал-
лами по результатам сдачи демонстрацион-
ного экзамена, которые отражают уровень 
освоения компетенций в данных отраслях 
(рис. 6).

Уровень производственной активности 
в различных отраслевых разделах и результаты 
обучения по профильным программам также 
обнаруживают корреляции. Для рассмотре-
ния были отобраны три якорные компетенции 
из разных отраслевых разделов — «дошкольное 
образование» (раздел «Образование»), «ланд-
шафтный дизайн» (раздел «Строительство»). 
Их выбор был обусловлен тем, что по ним об-
учалось значительное количество слушателей, 
а также их разнообразной отраслевой специ-
фикой и устоявшимися особенностями про-
хождения конкурсных испытаний (по компе-
тенции «дошкольное образование» было обу-
чено 2263 чел., компетенции «ландшафтный 
дизайн» — 709 чел.). При этом средний балл 
демонстрационного экзамена в зависимости 
от возраста в выборке изменялся в пределах 
6–8 % (Коршунов и др., 2022).

На рисунке 7 представлены результаты 
сдачи демонстрационных экзаменов по дан-
ным компетенциям и их взаимосвязь с уровнем 
развития соответствующих отраслей в регио-
нах Российской Федерации. Полученные дан-
ные показывают, что уровень освоения про-
фессиональных навыков в образовательных 
организациях оказывается выше в тех реги-
онах, где обнаруживается соответствующая 
отраслевая специализация, что подтверж-
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Рис. 4. Сопоставление доли инвестиций в основной капитал в отраслевых разделах (%) и доли обученных лиц в этих 
отраслях в Нижегородской области (%); Программа обучения наиболее уязвимых категорий граждан (ФП «Содействие 

занятости»), 2021 г. (источник: составлено авторами по данным: Доля инвестиций в основной капитал. Росстат. 
https://rosstat.gov.ru/; Доля обученных лиц по программам. ТрудВсем. https://trudvsem.ru/analytics)

Fig. 4. Comparison of the share of investment in fixed capital in industry sections (%) and the share of trainees in these industries 
in Nizhny Novgorod oblast (%); the “Employment Promotion” federal project, 2021
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Рис. 5. Связь объема валового регионального продукта (тыс. руб.) на душу населения и сумма абсолютного модуля 
отклонения структуры обучения от структуры экономики (ед.) в субъектах Российской Федерации (из рассмотре-
ния исключены северные регионы в связи с особенностями формирования их ВРП на душу населения); А — Программа 
обучения наиболее уязвимых категорий граждан (ФП «Содействие занятости»), 2021 г.; В — Программа обучения лиц 

предпенсионного возраста и лиц старшей возрастной когорты (ФП «Старшее поколение»), 2020 г. (источник: состав-
лено авторами по данным: Объем валового регионального продукта на душу населения. Росстат. https://rosstat.gov.ru)

Fig. 5. Relationship between gross regional product (thousand roubles) per capita and the sum of the absolute deviations of the 
structure of education from the structure of regional economy (units) (with the exception of northern regions due to peculiarities 
of the formation of GRP per capita): A — the “Employment Promotion” federal project, 2021; B — the “Older Generation” federal 

project, 2020

дает третью гипотезу настоящего исследова-
ния. Вероятно, подобный эффект достигается 
за счет включенности в государственную обра-
зовательную систему региональных предприя-
тий. Имея более высокую производительность 
труда, технологическую оснащенность под-
шефных колледжей и техникумов, они опре-
деляют общую культуру отношения к отрасли 
в регионе, создают экосистему для получения 
более высокого уровня освоения соответству-
ющих компетенций.

Заключение

Анализ реализации трех различных феде-
ральных программ для обучения взрослого 
населения демонстрирует, что масштаб во-
влеченности в переобучение напрямую зави-
сит от уровня развития экономики в субъекте 
РФ. Чем выше валовый региональный продукт 
на душу населения и чем лучше налажено про-
изводство товаров и услуг, тем большее коли-
чество населения участвует в получении до-
полнительного профессионального образова-

https://www.economyofregions.org
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Рис. 6. Связь доли валовой добавленной стоимости в различных отраслевых разделах в РФ (%) и среднего балла по де-
монстрационному экзамену в этих разделах (балл); Программа обучения лиц предпенсионного возраста и лиц стар-
шей возрастной когорты (ФП «Старшее поколение»), 2020 г. (источник: составлено авторами по данным: Доля вало-

вой добавленной стоимости в отраслевых разделах. Росстат. https://rosstat.gov.ru/; Результаты демонстрационного 
экзамена. ТрудВсем. https://trudvsem.ru/analytics)

Fig. 6. Relationship between the share of gross value added in various industry sections in the Russian Federation (%) and the 
average score of demonstration exams in these sections (score); the “Older Generation” federal project, 2020

ния. Во всех программах содействия занятости 
более продуктивная экономика запрашивала 
большее количество лиц, прошедших обнов-
ление навыков, причем сразу по всем отрас-
левым направлениям, поскольку квалифици-
рованные работники используют возможность 
миграции между предприятиями и отраслями. 
Осмысленные запросы на навыки самих граж-
дан обеспечивают и большее соответствие за-
пускаемых образовательных программ эконо-
мической структуре региона.

Неравномерность обучения закладывает 
серьезные проблемы для развития экономи-
чески более слабых регионов, которые из-за 
недостаточности навыков населения оказы-
ваются не готовы к структурной трансформа-
ции, в том числе путем локализации новых 
производств и внешних инвестиций. Более 
бедные регионы (с точки зрения объема ва-
лового регионального продукта на душу на-
селения) должны привлекать больше инве-
стиций, чтобы повысить свой производствен-
ный потенциал. Однако привлечение новых 
инвестиций требует не только физических 
капитало вложений, но и опережающего раз-
вития компетенций у действующих сотруд-
ников для эффективного запуска нового про-
изводства, чего, как мы видим, не происходит 

с использованием программ, направленных 
на занятость.

Территориальная неравномерность в обра-
зовательной поддержке навыков обнаружива-
ется и на уровне отдельных отраслей. На мас-
штабы обученного населения в субъектах РФ 
влияют не только валовый региональный про-
дукт как общий показатель экономической де-
ятельности региона, но и уровень развития от-
дельных флагманских отраслей данного субъ-
екта. Было выявлено, что более развитые от-
расли — драйверы регионального развития 
привлекают в субъектах и большее количество 
граждан для прохождения обучения по соот-
ветствующим отраслевым программам. В то же 
время изменение отраслевой структуры эконо-
мики региона в сторону секторов с более вы-
сокой производительностью (объемом вало-
вой добавленной стоимости) может повысить 
общий уровень производительности региона, 
и постепенный перевод занятости населения 
в более производительные сектора становится 
естественным процессом.

Сравнение результатов сдачи демонстра-
ционных экзаменов в различных отраслях по-
казало, что в тех отраслях, где развито произ-
водство, внедрены новые технологии, лучше 
сформирована и культура обучения персонала 
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в государственных образовательных органи-
зациях. Это не только позволяет увеличивать 
долю обученного населения и сильнее вовле-
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Рис. 7. Связь доли валовой добавленной стоимости (%) и результатов (из рассмотрения исключены субъекты, в ко-
торых средний балл по компетенции был ниже 40 ед.) освоения компетенции «дошкольное образование» — А; компе-

тенции «ландшафтный дизайн» — В, в субъектах РФ; Программа обучения лиц предпенсионного возраста и лиц стар-
шей возрастной когорты (ФП «Старшее поколение»), 2020 г. (источник: составлено авторами по данным: Доля вало-

вой добавленной стоимости в отраслевых разделах. Росстат. https://rosstat.gov.ru/; Результаты демонстрационного 
экзамена. ТрудВсем. https://trudvsem.ru/analytics).

Fig. 7. Relationship between the share of gross value added (%) and the results (with the exception of regions in which the average 
score was below 40 units) of mastering the competencies: A — “preschool education”; B –“landscape design”, in Russian regions; 

the “Older Generation” federal project, 2020

кать предприятия в процесс переобучения 
специалистов флагманской отрасли, но и обе-
спечивает лучшую подготовку.
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