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Мировой экономический кризис 2008 
года, болезненно сказывается на российской 
экономике в силу незавершенности форми-
рования саморегулирующихся рыночных 
механизмов, некомпетентности менеджмен-
та и закрытости процессов принятия реше-
ний на государственном уровне. Управлен-
ческие просчёты, неизбежные при этом, 
могут привести к интенсивному оттоку ра-
ботников из тех сфер деятельности, которые 
окажутся недостаточно устойчивыми к кри-
зисным явлениям. Может быть повторена 
драматическая ситуация начала девяностых 
годов, при которой были практически унич-
тожены целые отрасли промышленности и 
резко снижен квалификационный уровень 
населения в целом.

В этих условиях неизбежны изменения 
социально-экономических, политических, 
культурных основ общества, что повлечет за 
собой трансформацию прежних каналов мо-
бильности и механизмов социальной стра-

тификации. Поэтому исследование особен-
ностей социально-трудовой мобильности 
в современной России и разработка эффек-
тивных механизмов её осуществления пред-
ставляется весьма актуальным.

По мнению авторов работы [14], с ко-
торыми мы вполне согласны, в условиях 
кризиса руководству страны необходимо 
перенаправить социальную политику на 
совершенствование трудовых отношений, 
разработку программ социальной ориента-
ции, модернизацию механизмов проведения 
активной политики занятости и реализация 
других мер, способствующих повышению 
качества человеческого капитала. Такие из-
менения позволят сформировать новые  
модели устройства и развития российского 
социума. 

Социально-трудовая мобильность населе-
ния - перемещение людей из одних социаль-
но-профессиональных групп, сфер занятости, 
видов трудовой деятельности и рабочих мест 
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в другие, является одним из определяющих 
факторов устойчивости народного хозяйства 
страны в условиях кризиса и дальнейшего 
развития её социально-экономической сис-
темы в послекризисный период. 

Из существующих классификаций со-
циальной и трудовой мобильности [13, 1] 
наиболее логичной, на наш взгляд, представ-
ляется классификация социально-трудовой 
мобильности иллюстрируемая схемой, при-
веденной на рис. 1. 

Важнейшими факторами, влияющими на 
социально-трудовую мобильность, являются 
доступность образования, квалификацион-
ный уровень, социально-экономические 
мотивы и причины, социально-культурные 
модели, особенности профессиональных 
ориентаций, конкуренция, профессиональ-
но-трудовая самооценка, информирован-
ность.

 Знания людей и доступная им инфор-
мация – важнейшие факторы, которые в 
значительной мере предопределяют тенден-
ции трансформационных процессов в сов-
ременном обществе и представляют собой 
необходимое условие поддержания в согла-
сованном, равновесном состоянии всей об-
щественной действительности.

В условиях постиндустриального обще-
ства возрастают требования к персоналу, так 
как высокий профессионализм и компетент-
ность на производстве, в значительной мере 
обуславливающие уровень производитель-
ности труда, являются условием конкурен-
тоспособности и экономической устойчи-
вости отдельных хозяйствующих субъектов 
и страны в целом. 

В условиях, когда общественные отно-
шения изменяют социальное положение че-
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Рис. 1. Основные виды социально-трудовой мобильности
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ловека, очевидно, что вся социальная струк-
тура испытывает на себе их прямое и косвен-
ное воздействие [10]. Изменение ориентации 
на одни виды труда в сравнении с другими, 
может создать диспропорцию в занятости 
населения. Это влечет за собой социально-
трудовые перемещения значительного чис-
ла людей, которые могут быть связаны или 
не связаны с изменением места жительства, 
места работы, профессии, специальности, 
статуса.

В условиях современной России изме-
нение места жительства, обусловленное из-
менениями конъюнктуры рынка труда, для 
большинства граждан проблематично из-за 
отсутствия гибкого рынка доступного жилья. 

Кроме того, переселение оправдано толь-
ко в тех случаях, когда градообразующие 
предприятия не могут осуществлять свою 
миссию, так как создавались по принципу 
«ведущего ресурса». Под ведущим ресурсом, 
по мнению автора [4], следует понимать ре-
сурс, без которого производственный про-
цесс невозможен в принципе, например, если 
в качестве миссии организации объявляется 
«обеспечение населения и народного хо-
зяйства региона каменным углем, а рабочих-
шахтеров — стабильным заработком»[4], в 
качестве ведущего ресурса будет выступать 
природный ресурс — ископаемый уголь, без 
которого данная миссия не может быть осу-
ществлена, а неблагоприятные природно-
климатические условия региона делают его 
нежелательным для жизни людей.

Подход к решению проблемы социаль-
но-трудовой мобильности в условиях эконо-
мического кризиса может быть найден при 
использовании концепций «гармоничного 
производства», впервые предложенный в ра-
ботах А.В. Проскурякова, Н.К. Моисеевой и 
А.И. Клевлина [5] и развитой Г.Б. Клейнером 
[6]. По его мнению корневая проблема рос-
сийской экономики – не в ее расточительнос-
ти, застойности или неэффективности, а в 
чрезмерном имущественном расслоении со-
циума, и в вопиющем неравенстве социаль-
но-экономических показателей субъектов 
Федерации, и в чрезмерных различиях меж-
ду рентабельностью производства в разных 
сегментах экономики. «Пресловутая «невос-

приимчивость отечественной промышлен-
ности к достижениям научно-технического 
прогресса» – это тоже не что иное, как от-
сутствие своего рода гармонии между созда-
телями новых технологий и руководителями 
промышленности [6]. 

Гармоничная экономика – экономика,  
характеризующаяся интегральной простран-
ственно-временной сбалансированностью и 
целостностью при условии устойчивого эво-
люционного развития. 

На глубинном уровне ощущение гармо-
нии у нормального субъекта экономической 
деятельности возникает тогда, когда обста-
новка вокруг него меняется в определен-
ных пределах – не слишком быстро, но и 
не слишком медленно. Базовым условием 
гармонии является умеренная скорость из-
менений пространственных и временных 
характеристик экономики. Для человека, 
как участника экономической деятельности, 
одинаково неприемлемы и слишком частые и 
существенные перемены экономических ус-
ловий («эпоха перемен»), и слишком редкие 
перемены («эпоха застоя»); и слишком дроб-
ная структура экономического пространства 
(«ущелья»), и слишком монотонная структу-
ра такого пространства («пустыня») [6].

Для обеспечения развития и гармониза-
ции экономики, необходимо создание и под-
держание на высоком уровне систем объек-
тного, средового, процессного и проектного 
типов, так как каждая реальная система со-
четает в себе все эти типы в тех или иных 
пропорциях.

Учет этих особенностей дает возмож-
ность создавать устойчивые гармонизиро-
ванные социально-экономические комп-
лексы в сфере корпоративного управления, 
стратегического менеджмента, государс-
твенного управления [6].

Актуальность проблемы перспектив-
ной подготовки высококвалифицирован-
ных кадров для производственных отраслей 
российской экономики не вызывает сомне-
ний. В нынешней ситуации, особо остро 
прояв ляются проблемы утраты научного и 
инженерного интеллектуального потенциа-
ла, массового оттока наиболее высококва-
лифицированных кадров с предприятий, из 



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2008. № 3ISBN 978-5-88998-892-2

42

научно-исследовательских и проектных 
организаций, вузов, имевших место в девя-
ностые годы. Образовательным учреждениям 
особенно важно введение программ допол-
нительного образования, обеспечивающих 
освоение новых специальностей и специа-
лизаций, востребованных рынком труда и 
потребностями развития общества.

Поэтому важно обеспечить обучения 
людей в соответствии с изменениями ситуа-
ции на рынке труда и здесь одной из важных 
ролей должно сыграть дистанционное обу-
чение. 

Качественное профессиональное обра-
зование должно быть одинаково доступным 
и открытым. Для этого необходимо исполь-
зовать гибкие траектории обучения. Созда-
ние современных обучающих технологий, 
позволит выйти на качественно новый уро-
вень получения образования, функциони-
рующего, в том числе, в среде Интернет и 
обеспечивающего эффективную поддержку 
системы дистанционного обучения.

Под дистанционным обучением пони-
мают форму обучения, отличающуюся 
преимущественно разделенным во времени и 
пространстве опосредованным учебными тек-
стами общением обучающих и обучающих-
ся. Руководство обучением осуществляется 
через установочные лекции и посредством 
инструктивных материалов, рассылаемых 
по почте или/и через современные средства 
коммуникации, а также в ходе периодических 
очных контактов обучающих и обучающих-
ся. Дистанционная технология обучения –  
это упорядоченная совокупность методов и 
средств обучения, позволяющая вести обра-
зовательный процесс на расстоянии при за-
данном уровне качества [8].

Учебный процесс при дистанционной 
форме обучения является более гибким, его 
можно быстро адаптировать к меняющимся 
условиям, так как он опирается на передо-
вые коммуникационные и информационные 
технологии. Это даёт широкие возможности 
для научных исследований, способствую-
щих развитию творческой инициативы раз-
работчиков и педагогов, переходя из объекта 
изучения в объект прогнозирования, конс-
труирования, проектирования.

В рамках нашего исследования особен-
но важно, что принципы дистанционного 
образования служат регулятивами в орга-
низации совместной продуктивной деятель-
ности обучающихся и обучающих, направ-
ленной на овладение содержанием образо-
вания, общее и профессиональное развитие 
субъектов образовательного процесса. В ка-
честве существенного параметра при сравне-
нии моделей традиционного обучения и раз-
вивающего образования выступает характер 
деятельности обучающегося. Характерные 
для развивающего образования подходы к 
организации образовательного процесса пре-
допределяют особенности образовательной 
модели дистанционного образования [3]. 

Условием эффективности образователь-
ного процесса в системе дистанционного 
является деятельностная направленность со-
держания и организации образовательного 
процесса. Деятельностная сторона должна 
превалировать над информационной. Для 
студентов дистанционного образования ха-
рактерны ограничения по времени, которое 
может выделяться на учебную деятельность. 
Решить эти проблемы можно используя тех-
нологии дистанционного обучения, полу-
чившие широкое распространение в послед-
ние годы [3].

По мнению ряда авторов [2,3,9,10] сле-
дует различать две основных модели дис-
танционного обучения. 

Первая из них, условно называемая 
«британской» из-за того, что ее возникно-
вение связывается с Британским Открытым 
университетом, широко распространявшим 
эту модель при подготовке различных спе-
циалистов, в т.ч. – в области бизнеса. Для 
этой модели характерны обеспечение сту-
дента литературой и другими учебными 
материалами (аудио- и видеокассеты, СD и 
DVD диски и пр.) для самостоятельного изу-
чения курса; организация системы психо-
лого-педагогической поддержки студента в 
форме как групповых занятий (тьюторалов), 
так и индивидуальных консультаций; систе-
ма рейтинговой аттестации и централизо-
ванного мониторинга результатов обучения. 

 Вторая - «американская» модель сло-
жилась в результате инициатив нескольких 
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крупных американских университетов по 
использованию сначала телевидения, а по-
том цифровой видеосвязи для трансляции 
аудиторных занятий. В ее основе лежит 
трактовка дистанционного обучения как 
формы очного образования, в которой не-
посредственный аудиовизуальный контакт 
лектора с аудиторией заменен очной теле-
коммуникацией, опосредованной техничес-
кими каналами и средствами [2]. 

Наиболее известна деятельность в облас-
ти дистанционного образования Междуна-
родного института Менеджмента «ЛИНК», 
института дистанционного образования 
Московского государственного университе-
та экономики, статистики и информатики; 
Современного гуманитарного университета 
(СГУ); Европейской школы корреспондент-
ского обучения (ЕШКО).

В числе прочих российских образова-
тельных учреждений открытого образова-
ния, использующих дистанционные техно-
логии можно назвать Российский гуманитар-
но-технический колледж и Русский институт 
управления «Тантал» [11]; Система дистан-
ционного обучения РАО «ГАЗПРОМ» [10], 
«Русский алюминий», «Татнефть», «Вимм-
Билль-Данн», «Северсталь», «Вымпелком» 
[15] и др.

В вышеперечисленных образовательных 
учреждениях образование построено пол-
ностью по принципам открытости и с ис-
пользованием дистанционных технологий. 
Кроме того, существует значительное число 
систем, использующих отдельные элементы 
дистанционных технологий. 

Наиболее обширен опыт применения 
дистанционных технологий в области биз-
нес-образования и по некоторым направ-
лениям гуманитарного образования. В то 
же время можно прогнозировать рост пот-
ребности в дополнительном образовании и 
получении новых профессий в прикладных 
сферах деятельности, прежде всего, в про-
мышленности, сельском хозяйстве, сфере 
обслуживания и т.п. Поэтому представ-
ляется важным проведение исследований 
для установления целесообразных областей 
использования дистанционных технологий 
в сфере дополнительного образования . При 

этом в качестве критериев целесообразности 
использования дистанционных технологий 
должны служить показатели эффективности 
социально-трудовой мобильности и качест-
ва человеческого капитала в корпоративных, 
региональных и национальной социально-
экономических системах. 
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