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аннотация. Проблема сжатия является актуальной для многих российских регионов, несмотря 
на предпринимаемые меры по замедлению данного процесса со стороны правительства и регио-
нальных структур. особо остро проблема сжатия проявляется в старопромышленных городах и регио-
нах, которые в условиях шокового перехода от командно-плановой экономики к рыночной модели 
не смогли трансформироваться в соответствии с новыми условиями и вызовами. цель настоящей ста-
тьи — доказать, что асинхронность развития рынка труда и рынка образовательных услуг выступает 
одним из факторов сжатия старопромышленных регионов, и выявить взаимозависимость между рын-
ком образовательных услуг и рынком труда как важнейшими элементами территориальной стратегии 
развития старопромышленных регионов. исследование проводилось по данным волгоградской об-
ласти, выступающей как пример типичного сжимающегося старопромышленного региона, перспек-
тивы развития которого во многом зависят от успешности удержания выпускников на региональном 
рынке труда. в качестве эмпирической базы приведены данные социологического опроса (онлайн-
анкетирование; октябрь 2021; N = 335) студентов волгоградского государственного технического 
университета (опорного вуза региона). Сопоставление полученных результатов с проанализирован-
ными авторами статьи статистическими данными позволило зафиксировать наличие асинхронности 
развития рынка труда и рынка образовательных услуг. рынок труда, являясь отражением реального 
сектора экономии, не формирует запрос к региональной системе подготовки кадров. Декларируемый 
тренд на инновационное развитие не приводит к созданию инновационных рабочих мест и, соот-
ветственно, к спросу на новые профессии и компетенции. одним из дополнительных факторов асин-
хронности выступает консервативный подход к подготовке кадров региональными вузами. По мне-
нию авторов исследования, для преодоления выявленной асинхронности необходимы структурная 
трансформация старопромышленного региона под запросы нового технологического уклада, раз-
витие сотрудничества между образовательными учреждениями и предприятиями реального сектора 
экономики, а также трансформация образовательных программ.
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Asynchronous Development of the Labour Market  
and the Market of Educational Services Contributing to the Shrinking  

of Old Industrial Regions
Abstract. Many Russian regions face shrinking, despite the measures taken by national and regional au-

thorities to slow down this process. The problem of shrinking is especially relevant for old industrial cit-
ies and regions unable to adapt to new challenges of the market economy after the shock transition from 
planned to market economy. The study aims to prove that the asynchronous development of the labour 
market and the market of educational services contributes to the shrinking of old industrial regions, as well 
as to identify the interdependence between these markets seen as the most important elements of spa-
tial development strategy in such regions. The research examined data on Volgograd oblast, which is a typ-
ical shrinking old industrial region, whose development largely depends on successful retention of grad-
uates on the regional labour market. A sociological survey conducted online in October 2021 of 335 stu-
dents of the Volgograd State Technical University (the backbone university of the region) was analysed. The 
comparison of the obtained results with relevant statistical data confirmed asynchronous development of 
the labour market and the market of educational services. Since the labour market is associated with the 
real sector of the economy, it does not generate a demand for the regional staff training system. The de-
clared innovative development does not lead to the creation of innovative jobs and, accordingly, to the 
increase in demand for new professions and competences. A conservative approach of regional universi-
ties to staff training also causes asynchrony. To overcome the identified asynchrony, it is required to trans-
form old industrial regions to meet the requirements of the new technological mode, strengthen cooper-
ation between educational institutions and enterprises of the real sector of the economy, and revise edu-
cational programmes.
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Введение

Сегодня подавляющее число российских ре-
гионов сталкивается с проблемой оттока насе-
ления и адаптацией своих стратегий развития 
к процессу сжатия. Феномен сжатия затраги-
вает как процессы сокращения числа жителей 
и предприятий, так и изменение территори-
ально-географических границ муниципаль-
ных образований. Вымывание человеческого 
капитала грозит не только долгосрочным эко-
номическим спадом развития, но и усилением 
социальной напряженности внутри сжимаю-
щихся территорий. 

Проблемы сжимающихся территорий на-
чали активно исследоваться, начиная с 1980 г., 
однако до сих пор не существует единства 
в трактовке данного понятия. Наиболее развер-
нутое определение предложили ученые К. Грос- 
манн, А. Хаазе, Д. Ринк и А. Штайнфюрер, кото-

рые раскрывают его через специфику взаимо- 
действия макропроцессов с локальными струк-
турами (Großmann et al., 2008).

В целом, сокращение населения в сжимаю-
щихся регионах происходит по причине про-
странственного несоответствия между спро-
сом и предложением рабочей силы. При этом 
Дж. Холландер в числе альтернативных при-
чин сжатия городов ссылается на избыточную 
поддержку ведущей отрасли городского раз-
вития, ориентацию на краткосрочные цели 
горожан без учета их перспективных потреб-
ностей (интересов будущих поколений), эф-
фект «path dependence», износ инфраструктуры 
(Hollander, 2010). В свою очередь, К. Паллагст 
предполагает, что сжатие является отве-
том на деиндустриализацию, поскольку ра-
бочие места перемещаются из центра города 
в более «дешевые» территории на перифе-
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рии (Pallagst, 2009). Некоторые исследователи 
указывают на необходимость проводить раз-
личия между сжатием территории как про-
цессом и его результирующим состоянием, 
то есть видимыми изменениями в физиче-
ской, экономической и социальной структуре 
региона.

При этом выделяют три фундаменталь-
ных социально-экономических макропро-
цесса, которые могут способствовать сжатию: 
деиндустриализация с потерей рабочих мест 
(Martinez-Fernandez et al., 2012; Silverman, 2018; 
Bartholomae et al., 2017), снижение рождаемо-
сти во время демографической трансформа-
ции (Hospers, 2013; Zaidi & Morgan, 2017) и су-
бурбанизация (Arnott & Chaves, 2012; Couch & 
Cocks, 2013; Kabisch & Grossmann, 2013; Marta 
et al., 2020; Reckien & Martinez-Fernandez, 
2011). Воздействие этих трех основных причин 
сжатия может быть усилено в результате сти-
хийных бедствий, политических конфликтов, 
институциональных изменений или совер-
шенно уникальных событий — черных лебедей 
(Rumpel & Slach, 2012). Многие ученые обсуж-
дают и другие причины распространения сжи-
мающихся территорий как особой модели (ре-
жима) городского развития, связанного с су-
женным воспроизводством их социально-эко-
номического пространства (Buch et al., 2014). 
Однако основное внимание уделяется так на-
зываемым жестким, или трансформационным, 
факторам — демографическим, инфраструк-
турным, технологическим и, особенно, инве-
стиционным, что отражает доминирование не-
оклассической парадигмы в исследованиях го-
родской и региональной экономики (Berg et al., 
1982; Armstrong & Harwey, 2000; Amin & Thrift, 
1994).

Особо остро проблема сжатия проявляется 
в старопромышленных территориях, стратегия 
развития которых характеризовалась моно-
центричностью и была ориентирована на раз-
витие одной-двух отраслей промышленно-
сти (моногорода, закрытые города и пр.). В ус-
ловиях шокового перехода от командно-пла-
новой экономики к рыночной модели данные 
территории не смогли трансформироваться 
под новые условия и вызовы.

Феномен старопромышленного региона 
возник в рамках модели шведского эконо-
миста Г. Мюрдаля, который описывал этапы 
развития и упадка региона. По его мнению, 
развитие региона опосредуется появлением 
новых индустриальных предприятий, фор-
мированием новой градообразующей сферы, 
привлечением инвестиций, развитием тех-

нологий и увеличивающимся процвета-
нием. Однако когда базовая градообразую-
щая сфера начинает испытывать кризисные 
явления, доходы населения падают и вслед 
за промышленными предприятиями реги-
она начинается деградация сервисного сек-
тора, что, в конечном итоге, приводит регион 
в упадок, и он становится старопромышлен-
ным (Myrdal, 1968).

С 1970-х гг. термины «старопромышлен-
ный регион», «старопромышленный город» 
прочно входят в научный оборот. Несмотря 
на разные фундаментальные подходы в трак-
товке понятия «старопромышленный ре-
гион», «старопромышленный город», боль-
шинство авторов сходятся во мнении, 
что данные регионы и города характеризу-
ются отсталостью промышленности и дегра-
дацией социально-экономической сферы, 
которая, в конечном итоге, и приводит к сжи-
манию территории. В рамках преодоления 
социально-экономической деградации ста-
ропромышленных регионов особая роль при-
надлежит рынку труда, формирующему спрос 
на новые профессии, и рынку образователь-
ных услуг, готовящему кадры для экономики 
нового экономического уклада в соответ-
ствии с потребностями рынка труда. Гипотеза 
настоящего исследования исходит из пред-
положения, что асинхронность развития обо-
значенных рынков способствует оттоку мест-
ного населения в другие регионы в поисках 
более выгодного места для трудоустройства, 
обеспечивая сжатие старопромышленных 
территорий.

В данной статье была предпринята попытка 
доказать, что асинхронность развития рынка 
труда и рынка образовательных услуг высту-
пает одним из факторов сжатия старопромыш-
ленных регионов (на примере Волгоградской 
области). Волгоградский регион — это уме-
ренно перспективный регион, потенциал раз-
вития которого может быть связан с тради-
ционными отраслями промышленности 3-го 
и 4-го технологических укладов и включения 
новой сферы услуг в «отраслевое ядро» эконо-
мики. При этом необходимо увеличить нау-
коемкость выпускаемой продукции для пре-
вращения в развивающийся индустриальный 
центр с диверсифицированной отраслевой 
структурой.

Целью настоящего исследования является 
выявление взаимозависимости рынка образо-
вательных услуг и рынка труда как важнейших 
элементов территориальной стратегии разви-
тия старопромышленных регионов.
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Методология исследования

В данной работе проводится исследова-
ние динамики возрастного состава и струк-
туры работников за 2018–2021 гг. В рам-
ках исследования описывались особенности 
динамики по всей совокупности занятых, 
в том числе с учетом их возраста. Сделаны 
выводы об особенностях изменения числен-
ности и структуры занятости за последние 
годы, характерных для всей совокупности за-
нятых, и особенностях динамики численно-
сти работников отдельных групп, выделен-
ных по возрасту. При описании работников 
в целом использовался однотипный инстру-
ментарий, что позволяет получить сопоста-
вимые результаты. Вначале исследовалось из-
менение численности и среднего возраста ра-
ботников соответствующей группы в целом, 
потом изучалось изменение численности 
и структуры занятых в данной группе по воз-
растам. Для обеспечения наглядности исполь-
зовались графический и табличный методы. 
Статистические данные были получены из от-
крытых источников Территориального органа 
Федеральной службы государственной стати-
стики по Волгоградской области.

Эмпирические данные были полу-
чены в ходе опроса студентов бакалавриата 
Волгоградского государственного техниче-
ского университета (ВолгГТУ). Опрос прово-
дился в форме онлайн-анкетирования на плат-
форме «Гугл.формы» (https://docs.google.com/ 
forms/d/1o1RUmqIWgQA0qGAJYbWWQHG 
9O20g_hC9USQwUMZz0dA/edit?usp=sharing) 
в течение октября 2021 г. Данный формат 
опроса являлся оптимальным в условиях не-
благоприятной санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки, вызванной пандемией ко-
ронавируса. В исследовании приняли участие 
335 респондентов, представляющих все курсы 
бакалавриата при генеральной совокупности 
примерно в 6,5 тыс. обучающихся на момент 
проведения опроса, что позволяет говорить 
о репрезентативности результатов. Большее 
количество опрошенных первого курса (40,9 %) 
обусловлено преобладающим числом студен-
тов первокурсников от общего количества сту-
дентов бакалавров. В состав выборки вошли 
58,5 % девушек и 41,5 % юношей. В исследова-
нии использовалась случайная выборка (про-
стой случайный отбор). 

Студенты ВолгГТУ были отобраны в каче-
стве целевой аудитории опроса, поскольку 
именно они являются наиболее востребован-
ными на региональном рынке труда и вне его, 
так как вуз является единственным профиль-

ным техническим учебным заведением выс-
шего образования в регионе, и большинство 
направлений подготовки специалистов при-
сутствует только в данном учебном заведе-
нии. Таким образом, учитывая, что данные на-
правления (например, информатика, програм-
мирование и т. д.) нацелены на освоение про-
грамм с учетом новейших тенденций развития 
науки, именно поведение данной группы вы-
пускников является важнейшим индикатором 
социально-экономических процессов региона.

Отдельно отметим, что на сегодняшний день 
существует целый ряд исследований, касаю-
щихся трудоустройства, проводимых на плат-
формах рекрутинговых ресурсов (HeadHunter, 
SuperJob) 1, однако непрозрачность выборки 
и отсутствие региональной специфики тре-
буют уточненных данных в этом важном во-
просе. Полученные нами данные помогают со-
ставить более целостную картину отношения 
выпускников к трудоустройству в контексте 
уже имеющихся научных исследований, дан-
ные которых будут приводиться для иллюстра-
ции отдельных полученных нами результатов.

Анкета респондента состояла из двух ос-
новных блоков. Первый блок вопросов в анкете 
был направлен на выявление информации ба-
калавров о состоянии рынка труда. Второй 
блок вопросов касался стереотипных представ-
лений студентов о связи высшего образования 
и дальнейшего трудоустройства.

Полученные результаты 

На вопрос о востребованности специалистов 
на региональном рынке труда большинство 
(65,4 %) ответило, что она имеется, но при тру-
доустройстве может возникнуть серьезная кон-
куренция. Гораздо меньшее количество опро-
шенных (21,8 %) считают, что найдут работу 
без проблем. Интересно, что несмотря на обе-
спокоенность и общую тревожность по поводу 
будущего трудоустройства только 8 % поло-
жительно относятся к целевому обучению 
как форме гарантированного трудоустройства, 
а главным преимуществом целевого обучения 
студенты назвали гарантированность посту-
пления (Мохнаткин & Скрынская, 2020).

1 См. например: Выпускники вузов оценивают слож-
ности поиска работы на 7,3 балла из 10. 2020. https://
www.superjob.ru/research/articles/112336/vypuskniki-
vuzov-ocenivayut-slozhnosti-poiska-raboty-na-7/ (дата об-
ращения: 20.09.2021); Больше трети россиян работает 
не по специальности — исследование. 2021. https://rb.ru/
news/outside-the-profession/?utm_source=telegram&utm_
medium=social&utm_campaign=post (дата обращения: 
10.10.2021).
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Вопрос о предполагаемой зарплате выя-
вил два доминирующих ответа. Большинство 
опрошенных ожидают, что при трудоустрой-
стве по специальности они будут получать 
от 30 тыс. руб. (28,8 %) или от 45 тыс. руб. (33 %).

В качестве заключительного вопроса дан-
ного блока респондентам предлагалось оце-
нить возможность работы не по специально-
сти. В силу ряда факторов подобная перспек-
тива оказывается для многих как временной 
мерой, так и постоянным источником дохо-
дов. Только 13,2 % опрошенных планируют це-
ленаправленно искать работу по специально-
сти. Оставшаяся часть ответов распределилась 
примерно поровну между теми, кто готов рас-
сматривать работу не по специальности как ос-
новной источник дохода (44,5 %) и временную, 
на время поиска работы по профилю образова-
ния (42,1 %). Проблема состоит в том, как выяс-
нила в своем диссертационном исследовании 
А. А. Борисова, что попав на непрофильную ра-
боту, большинство оттуда уйти уже не могут, 
поскольку переход обратно на профильную ра-
боту связан с падением заработка и обесцене-
нием опыта (Борисова, 2016).

На вопрос о преимущественном источ-
нике информации о рынке труда респонденты 
в большинстве отметили СМИ (в традицион-
ном и интернет-варианте) (54,1 %), а среди 
оставшихся источников информации упоми-
наются официальные документы (16,9 %), соб-
ственный опыт (14,5 %) и мнение знакомых 
(14,5 %). Подобное недоверие к данным офи-
циальной статистики можно объяснить тем, 
что при поиске работы на современном рос-
сийском рынке труда решающим фактором 
выступают неформальные связи, в то время 
как биржа труда имеет наименьшую ценность 
(Креховец, 2020).

Только 16,5 % опрошенных считают на-
личие высшего образования условием полу-
чения высокого дохода и развития карьеры. 
Большинство согласны с этим мнением ча-
стично (57,7 %), а часть опрошенных не видят 
связи между обучением и дальнейшей карье-
рой (25,8 %). Безусловно, это напрямую свя-
зано с ситуацией, когда непрофильное трудоу-
стройство представляется зачастую более пер-
спективным, чем работа по специальности.

Логичным следствием распространенных 
представлений является то, что большинство 
(67,1 %) учащихся считают, что уровень полу-
чаемых в учебном заведении знаний соответ-
ствует запросам рынка труда лишь частично. 
Кроме того, существующие результаты пока-
зывают и полное равнодушие к уровню по-

лучаемых оценок, которые, по мнению сту-
дентов, никак не влияют на трудоустройство 
(Макарова, 2020).

Поскольку целью настоящего исследования 
является выявление связи между ассинхрон-
ностью развития рынка труда и образователь-
ных услуг, с одной стороны, и процесса сжатия 
— с другой, для дополнения полученных нами 
данных социологического опроса рассмо-
трим ситуацию на региональном рынке труда 
с точки зрения статистических данных. 

Согласно аналитической справке по про-
гнозу потребностей регионального рынка труда 
в рабочих и специалистах, необходимых отрас-
лям экономики Волгоградской области, под-
готовленной комитетом по труду и занято-
сти населения Волгоградской области в период 
с 2021 г. по 2027 г., региону требуется 3156 спе-
циалистов с высшим образованием по направ-
лению «экономика и управление» (табл. 1). 
Однако, как показывают данные, представлен-
ные в таблице 2, специалисты по направле-
ниям, связанным с инновациями, наукоемкими 
технологиями и интеллектуальной собственно-
стью, рынку труда вовсе не нужны. Хотя, на наш 
взгляд, развитие данных сфер способствовало 
бы экономическому росту региона и позволило 
перейти к новому технологическому укладу.

В то же время анализ структуры выпуска оч-
ной формы обучения бакалавриата волгоград-
ских вузов (без учета иностранных студентов), 
показал, что число выпускников за один год 
значительно превышает потребность регио-
нального рынка труда в обозначенных специ-
алистах (табл. 2).

Сам по себе факт превышения числа вы-
пускников по приоритетным для региональ-
ного рынка труда специальностям не говорит 
о необходимости сокращения числа приема 
на данные направления (эпоха плановой эко-
номики закончилась), но, безусловно, явля-
ется показателем высокого уровня конкурен-
ции среди выпускников (что хорошо в усло-
виях рыночной экономики) и дополнительным 
фактором для переезда молодых специали-
стов в другие регионы в поисках места работы 
по специальности. Обосновав факт асинхро-
низации рынков, перейдем к рассмотрению 
процессов сжатия, а также обоснованию связи 
между ними.

Прежде всего, налицо демографический 
кризис. По состоянию на 1 января 2021 г. чис-
ленность постоянно проживающего населе-
ния в Волгоградской области составило 2474,6 
тыс. чел., из них 1343,8 тыс. трудоспособного 
возраста. Если брать отдельно региональный 
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Таблица 1
Потребность рынка труда Волгоградской области в специалистах с высшим образованием по направлению 

«экономика и управление», 2021–2027 гг., чел.*

Table 1
The labour market demand of Volgograd oblast for specialists with higher education: “Economics and Management” 

field of study, 2021–2027

Направление подготовки
Потребность в специалистах по годам

Всего
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Экономика 34 36 41 33 30 37 32 243
Менеджмент 59 65 65 61 58 64 58 430
Управление персоналом 19 16 14 16 14 13 15 107
Государственное и муниципальное 
управление 2 2 3 1 2 1 2 13

Бизнес-информатика 3 4 3 3 4 3 4 24
Торговое дело 13 11 12 13 12 11 12 84
Товароведение 7 7 6 6 4 5 5 40
Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура 3 4 2 6 5 4 3 27

Менеджмент 10 5 6 7 6 5 7 46
Государственное и муниципальное 
управление 0 0 0 0 0 0 0 0

Бизнес-информатика 0 0 0 0 0 0 0 0
Торговое дело 20 20 20 20 20 20 20 140
Товароведение 4 5 4 4 4 4 4 29
Финансы и кредит 19 25 20 23 20 22 15 144
Государственный аудит 0 0 0 0 0 0 0 0
Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура 1 0 1 1 3 1 2 9

Экономическая безопасность 6 5 7 5 5 5 5 38
Таможенное дело 1 0 1 0 0 0 0 2
Социология 0 1 0 1 0 1 0 3
Организация работы с молодежью 3 2 3 3 2 3 4 20
Социологические науки 0 1 0 1 0 1 0 3
Юриспруденция 18 18 18 18 17 20 17 126
Правовое обеспечение национальной 
безопасности 0 0 0 0 0 0 0 0

Правоохранительная деятельность 0 0 0 0 0 0 0 0
Судебная экспертиза 8 8 8 9 8 8 8 57
Реклама и связи с общественностью 1 3 1 2 3 2 1 13
Журналистика 3 3 2 4 3 2 2 19
Издательское дело 0 0 0 0 0 0 0 0
Телевидение 0 0 0 0 0 0 0 0
Медиакоммуникации 0 0 0 0 0 0 0 0
Стандартизация и метрология 4 4 3 4 2 4 3 24
Управление качеством 12 12 14 20 18 19 19 114
Системный анализ и управление 2 2 2 2 2 2 2 14
Управление в технических системах 3 5 8 10 10 10 8 54
Инноватика 0 0 0 0 0 0 0 0
Организация и управление наукоемкими 
производствами 0 0 0 0 0 0 0 0

Наукоемкие технологии и экономика 
инноваций 0 0 0 0 0 0 0 0

Управление интеллектуальной 
собственностью 0 0 0 0 0 0 0 0

Специальные организационно-техниче-
ские системы 0 0 0 0 0 0 0 0

Окончание табл. 1 на след. стр.
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Направление подготовки
Потребность в специалистах по годам

Всего
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Средства массовой информации и инфор-
мационно-библиотечное дело 0 0 0 0 0 0 0 0

Документоведение и архивоведение 5 3 7 5 2 5 3 30
Землеустройство и кадастры 3 0 0 1 0 0 1 5

* Источник: составлено авторами по данным комитета по труду и занятости населения Волгоградской области (см.: 
Аналитическая справка по итогам формирования прогноза потребностей регионального рынка труда в рабочих и спе-
циалистах, необходимых отраслям экономики Волгоградской области, в т. ч. в которых реализуются инвестиционные 
проекты, на 2019–2025 годы. Комитет по труду и занятости населения Волгоградской области. chrome-extension://efaid
nbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://vgapkro.ru/wp-content/uploads/2019/07/4.-Potrebnost-rynka-truda.pdf (дата обращения: 
12.10.2023)).

Окончание табл. 1

Таблица 2
Структура выпуска очной формы обучения бакалаврита Волгоградских вузов  

(без учета иностранных студентов), чел.*

Table 2
Full-time bachelor graduates of Volgograd universities (excluding foreign students), people

№ 
п/п Название университета Направление 

подготовки 
Численность вы-

пускников в 2021 г.

1 Волгоградский государственный технический 
университет

Менеджмент 8
экономика 50
бизнес-информатика 4
реклама и связи 
с общественностью 0

2 Волгоградский государственный университет

Менеджмент 0
экономика 73
бизнес-информатика 74
финансы и кредит 45
журналистика Нет данных
юриспруденция 87
реклама и связи 
с общественностью 115

инноватика 51
социология 25

3
Волгоградский институт управления — филиал 
Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации

судебная экспертиза Нет данных

4 Волгоградский государственный аграрный университет государственное и муни-
ципальное управление 71

5 Волгоградский филиал Российского экономического уни-
верситета имени Г. В. Плеханова

Менеджмент 9
экономика 14
торговое дело 0

6 Волгоградский государственный медицинский 
университет Менеджмент 8

7 Волгоградский государственный социально-педагогиче-
ский университет

Менеджмент 0
экономика 0
реклама и связи 
с общественностью 0

управление персоналом 0

8 Волгоградский кооперативный институт (филиал) 
Российского университета кооперации

Менеджмент 0
экономика 7
юриспруденция 6
торговое дело 0
товароведение 0

Окончание табл. 2 на след. стр.
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№ 
п/п Название университета Направление 

подготовки 
Численность вы-

пускников в 2021 г.
экономическая 
безопасность 3

9 Волгоградский филиал Московского финансово-юридиче-
ского университета МФЮА

Менеджмент 2
экономика 5
юриспруденция 6
правовое обеспечение на-
циональной безопасности 0

таможенное дело 0
экономическая 
безопасность 2

* Источник: составлено авторами на основании анализа структуры выпуска очной формы обучения бакалавриата волго-
градских вузов.

Окончание табл. 2

центр (г. Волгоград), то ежегодная убыль насе-
ления города, в среднем, составляет порядка 
700 чел. Это несмотря на то, что в 2010 г. го-
родские власти для сохранения статуса города-
миллионника искусственно расширили адми-
нистративные границы города за счет присое-
динения близлежащих поселков 1.

На протяжении многих лет демографиче-
ская ситуация в регионе характеризуется сни-
жением численности постоянного населения, 
а на момент написания работы демографиче-
ские потери достигли максимума с 2008 г., со-
ставив 19 758 чел. Если взять за основу офи-
циальные данные территориального органа 
Федеральной службы государственной стати-
стики по Волгоградской области, то на 2009 г. 
в области и городе насчитывалось 2618,1 тыс. 
чел. Путем простейших расчетов мы получаем 
данные, свидетельствующие, что убыль реги-
она составляет более чем 100 тыс. чел. за десять 
лет (4,2 %). При анализе статистических дан-
ных в ретроспективе видно, что за последние 
семь лет в Волгоградской области четко видна 
негативная динамика естественного приро-
ста населения. Например, в 2021 г. мы имеем 
-11,0/1000 чел., а в 2020 — -8,0/1000 чел. 
Количество умерших превысило количество 
родившихся в 2,2 раза 2.

Отметим также, что явно виден стре-
мительный процесс старения жителей ре-
гионов. По данным Территориального ор-

1 О включении в состав города Волгограда населен-
ных пунктов. Постановление Волгоградской областной 
Думы от 11 марта 2010 г. № 20/652. http://www.garant.ru/
hotlaw/volga/235959/ #ixzz6vD4AxYFE (дата обращения: 
15.10.2023).
2 Федеральная служба государственной статистики / 
Официальная статистика / Население / Естественное дви-
жение населения. https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата об-
ращения: 15.10.2023).

гана Федеральной службы государствен-
ной статистики по Волгоградской области 
(Волгоградстат), 17,7 % жителей региона — 
это люди в возрасте 65 лет и старше. О посте-
пенном старении населения свидетельствует 
рост такого показателя, как средний возраст. 
В 2010 г. по данным переписи населения он со-
ставлял 39,8 лет (у мужчин — 37,1 и у женщин 
— 42,1 года), на начало 2021 г. этот показатель 
вырос до 41,8 года (у мужчин — 38,9 и у жен-
щин — 44,2 года) 3. Процесс старения населения 
в совокупности с возрастающей миграцией 
молодежи усиливает негативные тенденции 
социально-экономического развития региона.

Отдельно следует сказать о рынке труда. 
В регионе в 2018–2021 гг. происходило не-
значительное колебание численности заня-
тых (размах вариации менее 5 %). Суммарно 
за четыре года численность занятых снизилась 
на 2,3 %, однако из тенденции снижения чис-
ленности занятых выбивается 2019 г., в кото-
ром численность занятых увеличилась до 1226 
тыс. чел.

В таблице 1 отражены группы работников 
по возрасту, количество работников в данной 
группе в 2018–2021 гг., а также темп роста ра-
ботников данной группы за четыре года, по-
лученный делением данных в 2021 г. на дан-
ные в 2018 г. Также рассчитан коэффициент 
корреляции

,xy
x y

xy x y
r

- ⋅
=

σ ⋅σ
                           (1)

позволяющий оценить направление динамики 
и тесноту связи в модели динамики (в качестве 

3 Распределение населения Волгоградской области 
по полу и возрасту: статистическое обозрение. Волгоград: 
Территориальный орган Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Волгоградской области 
(Волгоградстат), 2021. 99 с. С. 4.
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х брался номер года, в качестве у — значение 
изучаемого признака).

Значения r, близкие к 1, показывают нали-
чие тесной прямой линейной связи между яв-
лениями (в нашем случае — выраженный рост 
значений признака за четыре года). Значения 
r, близкие к -1, показывают наличие тесной 
обратной связи (в нашем случае — устойчи-
вое снижение значений признака). Значения r, 
близкие к 0, мы интерпретируем как отсутствие 
выраженного линейного тренда. Отметим, 
что более подробный регрессионный анализ 
динамики не проводился, так как количество 
исходных уровней данных (четыре) оставляет 

только две степени свободы, что определяет 
крайне низкую значимость модели.

В последней колонке таблицы 3 отражен ко-
эффициент осцилляции, отражающий мак-
симальный размах колебаний в процентах 
от среднего. Высокие значения коэффициента 
осцилляции показывают сильные колебания 
значений признака в изучаемый период, низ-
кие — показывают определенную стабильность 
значений изучаемого признака. 

На рисунке и в таблице 1 мы видим уве-
личение численности работников в 2019 г., 
что может быть объяснено их возвратом в ре-
гион из других регионов в связи с эпидемией 
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Рис. Изменение численности занятых в Волгоградской области по возрастам в 2018–2021 гг. (составлено авторами 
по материалам Росстата:(Федеральная служба государственной статистики / Официальная статистика / Рынок 

труда, занятость и заработная плата: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries (дата обращения: 
15.10.2023))

Fig. Change in the number of employees in Volgograd oblast by age, 2018–2021

Таблица 3
Динамика численности занятых в Волгоградской области по возрастам в 2018–2021 гг.*

Table 3
Dynamics of the number of employees in Volgograd oblast by age, 2018–2021

Возраст работни-
ков, лет 2018 2019 2020 2021 Темп 

роста
Коэффициент 
корреляции**

Коэффициент 
осцилляции

15–19 7,4 6,5 8,1 4,9 0,66 -0,551 0,48
20–24 78,6 88,0 73,8 74 0,94 -0,544 0,18
25–29 166,0 172,2 162,9 137,9 0,83 -0,802 0,21
30–34 167,0 174,3 177,8 172,8 1,03 0,600 0,06
35–39 160,3 167,4 159,9 164,2 1,02 0,153 0,05
40–44 159,6 155,7 155,7 160,5 1,01 0,137 0,03
45–49 142,6 142,3 136,7 154,3 1,08 0,515 0,12
50–54 132,1 139,4 138,5 137,3 1,04 0,581 0,05
55–59 117,5 110,2 112,0 96,4 0,82 -0,885 0,19
60–69 59,1 64,8 54,1 61 1,03 -0,145 0,18

70 и старше 4,2 5,4 5,1 3,5 0,83 -0,358 0,42
Всего 1194,5 1226,0 1184,5 1166,8 0,98 -0,648 0,05
Средний возраст, лет 40,8 40,5 40,6 40,9 1,00 0,283 0,01

* Составлено авторами по данным Росстата (Федеральная служба государственной статистики / Официальная стати-
стика / Рынок труда, занятость и заработная плата: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries (дата обраще-
ния: 15.10.2023)).
** Ни один из коэффициентов не значим на уровне значимости α = 0,05 и приводится как дополнительная оценочная 
характеристика.
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COVID-19, переходом из теневого сектора 
в зарегистрированные работники (по той 
же причине) либо более активным поиском 
работы.

При этом видно, что увеличение численно-
сти работников в 2019 г. характерно, в целом, 
для всех возрастных групп, кроме 40–50 лет 
и 55–59 лет, то есть мы можем предположить 
возврат в состав работников (или зарегистри-
рованных работников) людей всех групп, кроме 
предпенсионного возраста (что привело к сни-
жению среднего возраста работников). Однако 
уже с 2020 г. начинается резкое уменьшение 
численности работников 20–29 лет, что может 
быть интерпретировано как отток данных тру-
довых ресурсов из региона (либо, что менее ве-
роятно, уход их в безработные).

Коэффициент корреляции показывает на-
личие тренда на снижение численности работ-
ников от 15 до 29 лет и старше 55 лет. При этом 
выраженный рост происходил для численно-
сти работников от 30 до 34 лет и от 45 до 54 
лет. Во всех случаях значения коэффициента 
не значимы на уровне хотя бы α = 0,05, поэтому 
на их основании можно лишь предположить 
наличие тренда, но не доказать его.

Колебания численности занятых (оценен-
ные по значениям коэффициента осцилля-
ции) достаточно небольшие для групп работ-
ников в трудоспособном возрасте (за исключе-
нием работников 25–29 лет, где происходили 
описанные выше сильные колебания, которые 
в итоге привели к падению численности работ-
ников данной группы на 17 %). Численность 
работников в возрасте до 20 лет и после 70 
лет колебалась значительно, и в итоге числен-
ность в 2021 г. снизилась на 37 % для работни-
ков в возрасте до 20 лет и на 17 % для работни-
ков в возрасте старше 70 лет.

Таким образом, факт сжатия также на-
лицо. На наш взгляд, именно асинхронность 
рынков труда и образования приводит к соз-
данию крайне неблагоприятной ситуации, 
приводящей к сжатию города за счет оттока 
молодежи.

Во-первых, мы видим несовпадение субъ-
ективных оценок опрошенных нами учащихся 
в оценке зарплаты. Среднемесячная номи-
нальная начисленная заработная плата ра-
ботников (без выплат социального характера), 
по данным Волгоградстата, за 2020 г. составила 
35 962 руб. 1 и явно не соответствует ожида-

1 Статистический ежегодник Волгоградская область 2020: 
сборник. Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Волгоград. Области. 
Волгоград: Волгоградстат, 2021. 754 с. С. 173.

ниям большинства опрошенных нами студен-
тов. Несоответствие между ожидаемой и ре-
альной заработной платой может способство-
вать смене места жительства в поисках более 
высокооплачиваемого труда.

Во-вторых, именно асинхронностью рын-
ков и субъективным пониманием этого факта 
респондентами можно объяснить высокий 
процент неуверенных в гарантированном тру-
доустройстве по специальности. Ведь по ито-
гам января — июня 2021 г. уровень безрабо-
тицы в Волгоградской области составил 5,2 %, 
что соответствует общегодовому уровню без-
работицы за 2018–2019 гг. Таким образом, про-
блема трудоустройства связана не с безработи-
цей как таковой, а именно с асинхронностью 
структуры рынков труда и образования.

В-третьих, статистический анализ показы-
вает устойчивую тенденцию сокращения чис-
ленности занятых в трех возрастных катего-
риях (15–19, 20–24 и 25–29 лет). При этом наи-
более сильное сокращение наблюдается в воз-
растной категории 25–29 лет, что соответствует 
группе выпускников университетов. Эту убыль 
населения нельзя объяснить фактором смерт-
ности в период пандемии, поскольку данная 
возрастная группа оказалась менее подвер-
женной тяжелым и летальным случаям тече-
ния болезни.

В-четвертых, существующие исследования, 
проведенные как коллективом авторов статьи 
ранее, так и другими исследователями, прямо 
указывают, что именно невозможность трудо-
устроится по специальности в совокупности 
с высоким желанием выпускников региональ-
ных вузов работать по специальности является 
одним из существенных факторов оттока че-
ловеческого капитала (Акимова и др., 2021a) 
и, как следствие, усилением фактора сжа-
тия городов. Об этом, в частности, свидетель-
ствуют результаты опроса около тысячи сту-
дентов волгоградских вузов в 2020 г. (Акимова 
и др., 2021b).

После окончания образования уровня ба-
калавриата или магистратуры, выйдя на ры-
нок труда и не найдя соответствующего пред-
ложения, молодые люди вынуждены покидать 
границы региона в поисках трудоустройства 
по специальности или с более высоким уров-
нем дохода. 

Таким образом, асинхронность развития 
рынков образовательных услуг и труда способ-
ствует сжатию города, по крайней мере, в пло-
скости сокращения численности занятых в ре-
альном секторе экономики региона в опреде-
ленных возрастных категориях.
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Выводы и рекомендации

На основе проведенного исследова-
ния можно описать общие закономерно-
сти развития рынков труда и образования 
в Волгоградской области, их влияние на сжатие 
старопромышленного региона и обозначить 
направления политики по их синхронизации 
в целях снижения уровня депопуляции и пере-
хода к новому технологическому укладу.

Во-первых, наблюдается асинхронность 
развития рынка труда и рынка образователь-
ных услуг. Отмечается диспропорция числен-
ности востребованных рынком труда специ-
алистов и числа выпускников региональных 
вузов по данным направлениям подготовки. 
Само по себе превышение числа выпускников 
над количеством вакансий по тому или иному 
направлению не свидетельствует о необходи-
мости корректировки выпуска специалистов, 
но является дополнительным фактором оттока 
кадров в соседние более развитые регионы 
в поисках рабочих мест по специальности, 
о чем свидетельствуют данные опроса студен-
тов об их стремлении работать по специаль-
ности. Кроме того, наблюдаются случаи под-
готовки кадров по специальностям, по кото-
рым полностью отсутствует потребность на ре-
гиональном рынке труда или она крайне мала 
(государственное и муниципальное управле-
ние, бизнес-информатика, инноватика, нау-
коемкие технологии и управление инноваци-
ями, управление интеллектуальной собствен-
ностью, социология и т. д.), что также способ-
ствует сжатию старопромышленного региона.

Во-вторых, региональный рынок труда ха-
рактеризуется асинхронностью развития по от-
ношению не только к мировому, но и к россий-
скому рынку. Технологические изменения, со-
циальная трансформация и цифровизация 
практически не отображаются в трендах раз-
вития рынка труда Волгоградской области, 
а значит, и в трендах трансформации данного 
старопромышленного региона. Рынок труда, 
являясь отражением реального сектора эко-
номии, не формирует запрос к региональной 
системе подготовки кадров. Декларируемый 
тренд Волгоградской области на инновацион-
ное развитие не приводит к созданию инно-
вационных рабочих мест и, соответственно, 
к спросу на новые профессии и компетенции. 
Это очевидно при сравнении данных аналити-
ческой справки по прогнозу потребностей ре-
гионального рынка труда в рабочих и специ-
алистах, необходимых отраслям экономики 
Волгоградской области и, к примеру, анали-
тического отчета Сбербанка и Национального 

исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» — Атласа профессий буду-
щего (Анисимов и др., 2021). Именно поэтому 
выпускники инновационных направлений вы-
нуждены уезжать в более развитые регионы. 
То есть складывается ситуация, когда реги-
ональные образовательные учреждения, де-
ятельность которых регулируется федераль-
ными стандартами, готовы выпускать иннова-
ционных специалистов, но уровень развития 
региона таков, что они не только не востре-
бованы на местном рынке труда, но и в силу 
определенных факторов не могут трансформи-
ровать его под себя. Таким образом, инноваци-
онные специалисты нужны, но их подготовка 
должна быть частью системной перестройки 
регионального рынка труда. 

В-третьих, мы фиксируем разрыв между 
ожидаемой и реальной заработной платой, ко-
торую планируют получать выпускники регио-
нальных вузов в родном городе. Несовпадение 
реальности с ожиданиями усиливается отсут-
ствием контакта с реальным рынком труда. 
Данное несоответствие в ожиданиях не только 
свидетельствует о незнании выпускниками 
специфики и реальности рынка труда, но и яв-
ляется дополнительным фактором, способству-
ющим оттоку молодого поколения в другие ре-
гионы в поисках более высоких зарплат и еще 
большему сжатию старопромышленного реги-
она. Рынки труда, сталкивающиеся с таким ра-
дикальным несоответствием, теряют ресурсы, 
а регионы не готовы к преобразованиям, к зна-
чительным инвестициям в целях превраще-
ния в развивающийся центр с диверсифици-
рованной отраслевой структурой, поэтому за-
медляют свое развитие, несут высокие соци-
ально-экономические издержки, все больше 
сжимаясь и старея.

В-четвертых, региональные университеты 
в целом готовы к преобразованиям, к подготов- 
ке кадров для новой экономики, однако нали-
чие внутренних структурных проблем в регио- 
нальных университетах значительно затруд-
няет процесс подготовки современных кадров 
для новой (цифровой) экономики. В большин-
стве регионов складывается ситуация «молча-
ливого консенсуса» между рынком труда и си-
стемой подготовки кадров о качестве выпуск-
ников. Незаинтересованность местных работо-
дателей в участии в процессе подготовки (или 
формальный характер сотрудничества) усугу-
бляет данную проблему.

Для преодоления сложившейся ситуации 
асинхронного развития региональных рынков 
труда и образования как фактора сжатия ста-
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ропромышленного региона предлагаются сле-
дующие направления для конвергенции:

— необходима структурная трансформа-
ция старопромышленного региона, а следо-
вательно, и рынка труда под запросы нового 
технологического уклада. Появление науко-
емких отраслей промышленности вызывает 
необходимость в новых кадрах и специали-
стах. Нецелесообразно (как с экономической, 
так и социально-демографической точек зре-
ния) развивать старую промышленность в ус-
ловиях цифровизации производства и разви-
тия сервисно ориентированной модели эконо-
мики. Сразу оговоримся, что мы не выступаем 
за уничтожение промышленности как от-
расли народного хозяйства, мы лишь говорим 
о необходимости ее модернизации в соответ-
ствии с требованиями и вызовами современ-
ности в плане ее экологичности и технической 
оснащенности;

— необходимо формировать реальные меха-
низмы и мотивацию для сотрудничества между 
предприятиями реального сектора экономики 
региона и университетами. Синхронизация ра-
боты вузов и региональных предприятий явля-
ется обязательным условием для формирова-
ния конкурентоспособной экономики региона. 
Система целевого набора со стороны предпри-
ятий является одним их эффективных инстру-
ментов подготовки востребованных специа-
листов. Только в условиях, когда работодатели 
формируют устойчивый спрос на определен-
ные профессиональные компетенции выпуск-
ников, возможно преодолеть консерватизм си-
стемы подготовки кадров со стороны местных 
университетов;

— необходимы качественная модернизация 
системы подготовки специалистов и разви-
тие системы переподготовки работающих ка-
дров. Разделение высших учебных заведений 
на категории по приоритетности деятельно-
сти на учебные и научно-исследовательские (с 
разными критериями оценки эффективности 
их функционирования) не только может стать 
первым шагом к повышению эффективности 
подготовки специалистов для нужд реального 
сектора экономики, но и будет способствовать 
повышению качества научно-исследователь-

ских и конструкторских работ российскими на-
учно-образовательными центрами;

— необходимо внедрение реального прак-
тикоориентированного обучения. Системе 
подготовки кадров (особенно региональным 
университетам) необходимо переосмыслить 
парадигму своего развития и сместить акцент 
от модели «образование как ремесло» к модели 
«образование как система мышления»;

— демографические изменения (увеличе-
ние продолжительности жизни и старение на-
селения) актуализируют развитие культуры 
непрерывного образования и системы пе-
реподготовки старшего поколения. Реформа 
пенсионного возраста заставляет как рабо-
тодателей, так и работников предпенсион-
ного возраста повышать свой профессиональ-
ный уровень для того, чтобы быть востребо-
ванными на рынке труда и не снижать уровень 
производительности в условиях смены техно-
логического уклада. Следовательно, необхо-
димо активное предложение со стороны уни-
верситетов курсов повышения квалификации 
и переподготовки по востребованным специ-
альностям региональной экономики.

Несмотря на кажущуюся стандартность сде-
ланными авторами выводов, отметим, что важ-
ность постоянного научного мониторинга те-
кущих социально-экономических процессов 
является жизненной необходимостью в непро-
стое время системного переформатирования 
всего общественного уклада страны. Именно 
анализ системных проблем и предложенные 
рекомендации по вопросам регионального 
развития, которые носят перманентный ха-
рактер, позволяют выработать стратегию раз-
вития регионов, которая с учетом геополити-
ческой ситуации превращается в насущную 
необходимость и вопрос национальной без-
опасности. Сложная демографическая ситуа-
ция, вызванная пандемией коронавируса, по-
казала, что ряд системных проблем может эф-
фективно решаться только в результате учета 
специфики регионального развития, что де-
лает необходимым наличие научных исследо-
ваний, даже если часть из них будет подтверж-
дать существующие или ранее полученные вы-
воды и взгляды.
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