
77Теория и практика экономики и управления

Проблема подготовки кадров при переходе экономики 
к новому технологическому укладу

В статье анализируются проблемы подготовки кадров при переходе глобальной 
экономики к новому шестому технологическому укладу («Индустрия 4.0»). Основой 
развития этого уклада является инновационное развитие, формирование качествен-
ного человеческого капитала, возрастающая роль индустрии образования и непре-
рывного обучения. Внедрение новых технологий требует кардинальных изменений на 
рынке труда. В статье исследуются текущие изменения в профессиональной под-
готовке кадров для нужд отечественной экономики. Выявлены проблемы современ-
ной системы подготовки кадров, рассмотрены направления ее эффективного разви-
тия на региональном уровне.   При рассмотрении данной проблемы применительно 
к дальневосточному региону, необходимо учитывать отраслевую направленность 
созданных здесь ТОСЭР и промышленных кластеров. Принимая это во внимание, ав-
тор предполагает, что наиболее востребованными будут специалисты инженерно-
технического направления в строительстве, транспорте, логистике, авиа- и судо-
строении, газохимическом комплексе.  Решение данной проблемы требует тесного 
взаимодействия государственных структур, науки, бизнеса и образования для сво-
евременного учета меняющихся запросов отечественного и международного рынка 
труда.

Ключевые слова: «Индустрия 4.0», ТОСЭР, инновационное развитие, человеческий 
капитал, экономика знаний, индустрия образования, глобальная экономика, Россия, 
Дальний Восток. 

Современное развитие мирового хо-
зяйства происходит в условиях и под воз-
действием становления новой глобальной 
модели технологического развития, полу-
чившей название «четвертая технологи-
ческая революция» или «Индустрия 4.0». 
Основой развития «Индустрии 4.0» явля-
ется шестой технологический уклад, под 
которым понимается крупный комплекс 
технологических совокупностей, связан-
ных друг с другом однотипными техноло-
гическими целями, образующими техно-
логическую основу экономики.

Отличительной особенностью шестого 
технологического уклада (далее – ТУ) яв-
ляется развитие нано-технологий во все-
возможных отраслях: в медицине, генной 
инженерии, биотехнологии, робототехни-
ки, информационных технологий.

Важно отметить, что каждый новый 
ТУ  основывается  на  достижениях  
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предыдущего, а мировому технологиче-
скому развитию свойственна преемствен-
ность. Это означает, что не имея сильной 
технологической базы предыдущего укла-
да, сложно осуществить прорыв в услови-
ях нового ТУ и с каждым очередным «про-
пущенным» периодом технологическая 
отсталость государства нарастает.

Для России фактически «пропущен-
ным» является пятый технологический 
уклад. Причиной тому является отста-
лость материально-технической базы, как 
следствие хронического недофинансиро-
вания, а также неоднозначность прово-
димых в стране реформ. 

Современная технологическая база 
России находится на уровне III-IV укла-
дов. По имеющимся оценкам доля тех-
нологий пятого ТУ составляет примерно 
10% (за счет авиакосмического сектора и 
ВПК); свыше 50% технологий относится к 



78 Власть и управление на Востоке России. 2019. № 1 (86)

четвертому укладу и 30% – к третьему ТУ. 
Однако, за период 2000 – 2017 гг. доля 
России на рынке авиакосмической техни-
ки снизилась с 0,51 до 0,4%. Для сравне-
ния в развитых странах технологическая 
структура экономики принципиально 
иная. Например, в США шестой уклад за-
нимает около 5% производительных сил, 
пятый – 60%, четвертый – 20% и третий 
– 15% [The Global..., 2017].

Одной из сдерживающих причин до-
стижения необходимого  технологическо-
го уровня в России является не только со-
храняющийся низкий объем инвестиций, 
но и их структура. По оценке Всемирного 
банка на начало XXI века 80% капитала 
развитых стран и почти 80% всего миро-
вого капитала составляет невеществен-
ный капитал, включающий человеческий, 
интеллектуальный и качество институтов. 
При этом около 18% мирового богатства 
приходится на производственный капи-
тал (инвестированные средства) и только 
4% - на природный капитал (полезные ис-
копаемые, леса, земли и т. п.) [Кузнецова, 
2017. С. 23].

Именно нематериальные активы и че-
ловеческие способности, знания, навыки, 
таланты являются основными драйвера-
ми современной глобальной экономики. 
«Экономика знаний», в которую входят 
наука, образование, здравоохранение, 
социальное развитие приобретает осо-
бую значимость.  В развитых странах, 
являющихся лидерами в сфере новейших 
технологий, такой подход получает от-
ражение в структурной инновационной 
политике, охватывающей отрасли «эко-
номики знаний» и базовые индустриаль-
ные отрасли. Для экономики знаний ха-
рактерны тесные связи между наукой и 
сферой технологий; высокая значимость 
инвестиций для экономического роста и 
конкурентоспособности; возрастающая 
роль индустрии образования и непрерыв-
ного обучения; увеличения инвестиций 
в нематериальные активы, НИОКР, про-
граммное обеспечение.

В 2016 г. на «экономику знаний» в раз-
витых странах приходилось 35% от ВВП, 
в развивающихся – 17%, в Китае 20%, в 
России – 11%. При этом в развитых стра-
нах доля инвестиций в основной капитал 
составила  21% от ВВП, в развивающих-
ся – 30,9%, в Китае – 41,9%, в России – 

21,7%.[Хохлова, Хохлов, 2018. С. 33]
Как свидетельствует опыт развитых 

стран, для формирования  качественного 
человеческого капитала необходимо эф-
фективно развивать такой важнейший 
аспект рынка информаций и знаний, 
как образование. В 21 веке глобальная 
индустрия образования является важ-
нейшей отраслью мирового хозяйства. 
Глобальные суммарные расходы на об-
разование растут и занимают второе 
место мирового рынка после здравоох-
ранения. Если в 2012 г. суммарный объ-
ем расходов на образование оценивался 
на уровне 4,5 трлн долл. США, в 2015 г. 
– 5,5 трлн долл., то в 2017 г. – планиро-
валось его увеличение до 6,4 трлн долл., 
то есть на 7% ежегодно в период 2012 – 
2017 гг. [Спартак, 2016. С. 14].

Что касается России, то здесь тенден-
ция обратная. За период 2013-2018гг. 
расходы на образование упали на 18%, 
на медицину – на 23%, на социальную за-
щиту – на 6% [Гурдин, 2018. С. 7].

В мировой экономике расходы в сфе-
ре высшего образования растут опере-
жающими темпами за счет значительного 
расширения запроса на подготовку вы-
сококвалифицированных кадров в раз-
вивающихся странах по мере их инду-
стриализации и увеличения подушевых 
доходов. По данным Организации по эко-
номическому сотрудничеству и развитию 
(ОЭСР) в настоящее время в мире около 
140 млн. студентов проходят обучение в 
36 тыс. высших учебных заведениях. По 
прогнозам через десять лет число студен-
тов удвоится в значительной степени за 
счет увеличения числа получающих выс-
шее образование в Азии. Характерно, что 
под воздействием глобализации количе-
ство учащихся, выбирающих обучение 
вне пределов своей страны, продолжает 
расти. Если на рубеже тысячелетия коли-
чество обучающихся за рубежом состав-
ляло 1,9 млн человек, то в 2008 г. оно со-
ставило около 2,7 млн студентов [Галичин, 
2015. С. 4].

Ускорение данного процесса особенно 
заметно в текущем десятилетии: в 2010 
г. количество обучающихся за рубежом 
составляло 3 млн человек, в 2012 г. – 3,7 
млн., в 2015 г. – 4,9 млн, а в 2017 г. – 5,4 
млн. человек, т. е. увеличилось в 1,8 раза 
[Спартак, 2016. С. 15].
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Азия возглавляет список регионов 
мира, направляющих студентов за ру-
беж для получения образования. На нее 
приходится более 43% всех иностранных 
студентов, обучающихся на территории 
стран ОЭСР, Европа занимает второе ме-
сто (35%), далее следует Северная Амери-
ка (12%), Арабские страны (8%), Африка 
(7%) и Южная Америка (3%). Характерно, 
что в таких регионах, как Арабские стра-
ны, Южная Америка, Африка, Южная и 
Западная Азия, количество обучающихся 
за рубежом превышает количество обу-
чающихся в своем регионе.

Мировой рынок образовательных 
услуг характеризуется высокой концен-
трацией. Более половины иностранных 
студентов обучается в четырех ведущих 
англоязычных странах (США, Канада, 
Великобритания, Австралия), где лидер-
ство сохраняется за США. Это объясняет-
ся не только высоким уровнем развитой 
системы образования, но и политикой 
государств-экспортеров образовательных 
услуг. Эта политика направлена на повы-
шение привлекательности национальной 
системы образования, поддержание на 
достаточно высоком уровне финансиро-
вания сферы образования, проведение 
активной миграционной политики с це-
лью привлечения высококвалифициро-
ванных иностранных специалистов на 
работу после окончания обучения.

Предпочтение студентов обучению за 
границей объясняется качеством пре-
доставления образования, престижем 
и более высоким уровнем получаемых 
компетенций, которые студенты смогут 
применить в дальнейшей профессио-
нальной деятельности. По результатам 
2016 г. одним из самых популярных на-
правлений в высшем образовании по 
всему миру была инженерия. Её выбира-
ли 16% всех будущих бакалавров мира и 
17% студентов, продолжающих обучение 
по программам магистратуры и аспиран-
туры. Вторым популярным направлени-
ем являются естественные науки, мате-
матика и статистика – его выбирали 6% 
будущих бакалавров и 5% будущих маги-
странтов; третьим направлением являют-
ся информационно-коммуникационные 
технологии, его выбирали 5% будущих 
бакалавров и 4% будущих магистрантов 
[Education..., 2017].

В современной экономике лучшие пер-
спективы трудоустройства имеют вы-
пускники STEM системы (Science – наука, 
technology – технология, engineering – ин-
женерия, mathematics – математика), что 
вызвано растущей инновационностью 
глобального хозяйства. Как свидетель-
ствует опыт наиболее развитых стран, 
инновационное развитие экономики воз-
можно только на основе тесной интегра-
ции профессионального образования, на-
уки и промышленности. 

Внедрение новых технологий карди-
нально изменяет характер труда во всех 
отраслях и профессиях. По мере техно-
логического развития морально устаре-
вают прежние профессии и специально-
сти, возникают новые. По имеющимся 
данным, норма устаревания профессий 
и специальностей в развитых странах со-
ставляет примерно 4 – 6 лет [Никонова, 
2018. С. 21]. Поэтому непрерывная инно-
вационная деятельность в образовании, 
профессиональная подготовка и перепод-
готовка кадров должны носить опережа-
ющий характер, основываясь на прогно-
зах научно-инновационного развития.

Особенность четвертой промышлен-
ной революции заключается в том, что 
она создает меньше рабочих мест в новых 
отраслях, чем предыдущие три револю-
ции. По оценке ученых школы Оксфорд-
Мартин, только 0,5% трудовых ресурсов 
США заняты в отраслях, не существую-
щих в начале XXI века; менее 8% новых 
рабочих мест было создано в восьмиде-
сятых годах прошлого века и 4,5% новых 
рабочих мест – в девяностые годы [Шваб,  
2016. С. 34].

Эти результаты были подтверждены 
прошедшей экономической переписью 
США, которая позволила проанализиро-
вать глубину взаимоотношений между 
технологией и безработицей. Один из 
важнейших выводов сделанного анали-
за заключается в том, что инновации в 
информационные и другие прорывные 
технологии способствуют повышению 
производительности путем замены суще-
ствующих рабочих мест, а не созданию 
новых продуктов, которые требуют до-
полнительного труда для производства.

В свете рассматриваемой проблемы, 
практический интерес представляют 
результаты исследований ученых шко-
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лы Оксфорд-Мартин Карла Бенедикта 
Фрея и Майкла Осборна, которые опре-
делили количественное значение потен-
циального воздействия технологических 
инициатив на рынок труда. Ученые 
распределили 702 профессии по степе-
ни их автоматизации: от минимально 
подверженных риску автоматизации 
(«0» соответствует отсутствию риска) до 
наиболее подверженных риску («1» со-
ответствует риску замены профессий 
той или иной компьютерной технологи-
ей) [Шваб,  2016. С. 36]. По результатам 
этого анализа около 47% рабочих мест в 
США подвержены риску автоматизации 
уже в течение двух следующих десяти-
летий. К таким профессиям относятся 
специалисты по телефонным продажам; 
по оформлению налоговой документа-
ции; страховые оценщики; судьи, арби-
тры в спортивной индустрии; официан-
ты; агенты по продаже недвижимости; 
курьеры и разносчики; секретари, по-
мощники по административной работе, 
за исключением юридической и меди-
цинской сферы.

Наименее подвержены автоматиза-
ции профессии, требующие социальных 
и творческих навыков, в частности, при-
нятии решений в условиях неопределен-
ности и разработки новаторских идей. 
К этой категории относятся социальные 
работники, оказывающие помощь лю-
дям, страдающим психическими рас-
стройствами и наркотической зависимо-
стью; психологи, терапевты и хирурги; 
хореографы; аналитики компьютерных 
систем; антропологи и археологи; мор-
ские инженеры и судостроители; гене-
ральные директора, управляющие ка-
дровыми ресурсами.

В будущем может возникнуть много 
новых специальностей и профессий, ко-
торые обусловлены не только четвертой 
промышленной революцией, но и фак-
торами, не связанными с технологией, 
например, обострением глобальной де-
мографической проблемы, геополити-
ческими сдвигами, новыми социокуль-
турными нормами. Эти факторы трудно 
прогнозировать в настоящее время, но 
становится очевидным, что основным 
производственным фактором, скорее 
всего, будет не капитал, а уровень под-
готовки кадров. Поэтому именно кадро-

вый дефицит, а не недостаток капитала, 
будет являться сдерживающим ограни-
чением для введения инноваций, повы-
шения конкурентоспособности и роста 
современной экономики.

Происходящие глобальные тренды в 
развитии мирового хозяйства будут ока-
зывать непосредственное влияние на эко-
номическое развитие всех стран мирового 
сообщества. Находясь в единой мировой 
системе координат, Россия неизбежно бу-
дет испытывать влияние происходящих 
макроэкономических и социальных про-
цессов, от которых неотделим и ее рынок 
труда, испытывающий потребность в со-
временных креативных кадрах. 

В современном мире конкуренция 
экономики между странами постепенно 
превращается в конкуренцию принад-
лежащего им человеческого капитала, 
который по словам индийского ученого 
Нандана Нилекани, стал атлантом, высо-
ко несущим современную экономику на 
своих плечах. Ученый отмечал, что совре-
менные технологии способны привнести 
в развитие три составляющие – справед-
ливость, результативность и эффектив-
ность [Кузнецова, 2017. С. 16]. Важно 
подчеркнуть наметившийся в настоящее 
время перенос акцента с преимуществен-
ного производства товаров к проведе-
нию исследований, а также тот факт, что 
класс технических специалистов стано-
вится основной профессиональной груп-
пой. В России имеется достаточно высо-
кий уровень человеческого капитала, что 
подтверждается прежде всего высоким 
уровнем образования трудоспособного 
населения. Так, удельный вес граждан с 
высшим образованием в возрасте от 55 
до 65 лет составляет около 50% (самый 
высокий в мире) против 36% в среднем 
по странам ОЭСР; в категории от 25 до 34 
лет – 58% (впереди нас только корейцы, 
канадцы и японцы), а в ОЭСР в среднем 
44% [Education..., 2017].

Более того, наибольшая часть россиян 
с высшим образованием имеет магистер-
скую степень. Причем подготовка одного 
человека со средним специальным и выс-
шим образованием обходится в России в 
1,8 раза дешевле, чем в среднем в ОЭСР, 
что создает предпосылки для более ши-
рокого экспорта образовательных услуг. 
Россия отличается относительно высокой 
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долей выпускников вузов в сфере есте-
ственных наук, инженерии, ИКТ – 28% 
против 23% в среднем по странам ОЭСР. 
[Education..., 2017]

Однако, несмотря на достигнутый уро-
вень развития человеческого капитала, в 
сфере образования России сохраняется 
серьезная проблема, связанная с нали-
чием отдельных несоответствий запро-
сам меняющейся экономики. Результатом 
такого несоответствия является слабый 
трансферт знаний в отечественную эко-
номику. По имеющимся оценкам, интел-
лектуальный потенциал страны исполь-
зуется максимум на 25%. Так, за 2006 
– 2015 гг. в ведущих научных журналах, 
индексируемых в Web of Science проци-
тировано всего 11 российских публика-
ций в области машинного обучения (из 
Китая – 100, США – 334). За этот период 
вклад роботостроения в добавочную сто-
имость обрабатывающей промышленно-
сти России снизился почти втрое, в отли-
чие от стран ОЭСР и БРИКС. Результаты 
анализа значений сводного индикатора 
применения знаний в экономике в стра-
нах мира свидетельствует об отрыве Рос-
сии от страны-лидера: за 2013 – 2016 гг. 
он увеличился более, чем в 1,5 раза. По 
этому показателю Россия переместилась 
с 70-ой на 80-ую позицию, а по темпам 
производительности труда – с 30-ой на 
89-ю [OECD Science..., 2017].

Основными проблемами отставания 
России от соответствующих мировых по-
казателей является, прежде всего, сохра-
нение сырьевой модели развития эконо-
мики, которая идет вразрез с текущими 
тенденциями в глобальной экономике, 
и, как следствие, отсталая материально-
техническая база производства, низкая 
производительность труда, неэффектив-
ность проводимых в 2000-е годы реформ, 
хроническое недофинансирование в на-
уку, здравоохранение, образование и в 
целом развитие человеческого капитала 
[Шлык, 2017. С. 9]. В частности, проводи-
мая реформа в сфере науки и образования 
ведет к сокращению кадрового потенциа-
ла (только за 2000 – 2011 гг. численность 
исследователей сократилась с 426 тыс. до 
375 тыс.), количества образовательных 
программ учреждений, реализующих как 
программы среднего профессионального 
образования, так и в сфере высшего об-

разования. В результате в системе про-
фессионального образования сохраняет-
ся устоявшаяся диспропорция не только 
по уроню образования, но и в подготов-
ке по группам профессий и специально-
стей. Так, с 1990 г. по 2015 г. выпуск в 
государственных и муниципальных ву-
зах специалистов в области экономики и 
управления вырос более чем в два раза на 
фоне сокращения выпуска специалистов 
для машиностроения, приборостроения, 
электроники, технологии товаров на-
родного потребления. При этом, уровень 
трудоустройства выпускников учебных 
заведений высшего и особенно средне-
го  профессионального образования на-
ходится на уровне около 30%, при том, 
что особенно остро ощущается нехватка 
специалистов среднетехнического уровня 
[Никонова, 2018. С. 24]. 

Основной причиной сложившего-
ся положения является несоответствие 
обучающихся специалистов запросам 
современного рынка труда. Особенно 
остро данная проблема проявляется на 
региональном уровне. В России, несмо-
тря на единые институты управления 
во всех регионах, имеют место разные 
их возможности для реализации свое-
го кадрового потенциала, что объясня-
ется, прежде всего, разным уровнем 
социально-экономического развития. 
Наиболее остро данная проблема прояв-
ляется в наименее развитых (депрессив-
ных) регионах страны, к числу которых 
относится Дальневосточный регион.

Для Дальнего Востока, приоритетное 
развитие которого в течении многих лет 
предусмотрено в принимаемых много-
численных отраслевых и федеральных 
программах, проблема подготовки и за-
крепления молодых специалистов сто-
ит особенно остро (низкий уровень жиз-
ни, сохраняющаяся миграция и т. д.). В 
этой связи без наличия соответствующего 
кадрового потенциала вряд ли получат 
свое эффективное развитие внедряе-
мые в регионе такие экономические ин-
ституты, как территории опережающего 
социально-экономического развития (ТО-
СЭР), создаваемые кластеры судострое-
ния (на базе ОАО «ДВ центра судострое-
ния и судоремонта» в Приморском крае), 
авиастроения в г. Комсомольске на Амуре 
в Хабаровском крае и т. д.
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Только на предприятиях, созданных 
ТОСЭР планируется создать около 40 тыс 
новых рабочих мест.  Учитывая отрас-
левую направленность ТОСЭР и предпо-
лагаемых здесь предприятий, наиболее 
востребованными будут специалисты 
инженерно-технического профиля.  Как 
свидетельствуют результаты социологи-
ческого исследования ученых Дальнево-
сточного института управления (филиал 
РАНХиГС), в ближайшей перспективе 
на Дальнем Востоке будут востребованы 
специалисты в транспортном комплексе, 
логистике, газохимической отрасли, судо-
строении и судоремонте, авиастроении, 
агропромышленном комплексе. [Березут-
ский, 2018. С. 77] Для их эффективно-
го функционирования достаточно остро 
стоит проблема подготовки специалистов 
востребованных профессий с учетом воз-
растающих требований национального и 
международного рынка труда.

Решение данной проблемы возможно 
только при тесном взаимодействии госу-
дарственных структур, бизнеса, науки и 
образования, понимая, что именно про-
фессиональная подготовка и перепод-
готовка кадрового потенциала с учетом 
потребностей современного рынка труда 
является залогом успешного встраивания 
отечественной экономики в мировую гло-
бальную систему.
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