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В современных условиях общественного 
развития усиление роли человеческого капи-
тала имеет первостепенную значимость для 
повышения эффективности российской про-
мышленности. Основываясь на теории фак-
торов производства, логично прийти к вы- 
воду о том, что по мере повышения иннова-
ционного уровня предметов, средств труда  
и технологий, предъявляются все более высо-
кие требования к работнику. Это, в свою оче-
редь, служит «толчком» к развитию его трудо-
вых качеств (знаний, умений, навыков и т. д.), 
 их накоплению и более продуктивному при-

менению в целях дальнейшего совершенст-
вования технологических процессов, роста 
производительности труда, повышения каче-
ства производимой продукции. 

В первые месяцы текущего года в промыш-
ленности России наблюдался нарастающий 
спад деловой активности. Индекс промыш-
ленного производства в январе – апреле 2015 г. 
по сравнению с соответствующим периодом 
2014 г. составил 98,5%, в апреле 2015 г. ― 
95,5%, в марте ― 93,5% [1]. Основными 
«виновниками» снижения выпуска в апреле 
стали отрасли, ориентированные на инвести- 
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ционный спрос: выпуск стройматериалов  
в апреле составил 5,5% к предыдущему ме-
сяцу, по сравнению с 1,5% в месяц в первом 
квартале; производство машин и оборудова-
ния упало на 9,7% против роста на 2,4% еже-
месячно в первом квартале; при этом сниже-
ние выпуска транспортных средств ускори-
лось до 12,8% против 4,9% (главным образом, 
за счет спада производства железнодорожной 
техники и гражданских вертолетов) [2].

Годовые темпы прироста промышленно-
го производства в 2014 г. составляли 1,7%,  
в 2013 г. ― 0,4% [2].

К основным причинам, ограничивающим 
 рост производства, по данным опроса руко-
водители промышленных корпораций отно-
сят: недостаток квалифицированных рабочих 
(25% опрошенных руководителей), недоста-
ток финансовых средств (40%), высокий про-
цент коммерческого кредита (29%), неопре-
деленность экономической ситуации (49%), 
изношенность и отсутствие оборудования 

(23%), высокий уровень налогообложения 
(38%), конкурирующий импорт, недостаточ-
ный спрос на внешнем рынке (20%), недоста-
точный спрос на внутреннем рынке (55%) [1]. 

Оценка факторов, ограничивающих рост 
производства в добывающей и обрабатываю-
щей промышленности представлена на рис. 1.

Согласно исследованию, проведенному 
Росстатом в мае 2015 года, индекс предпри-
нимательской уверенности в добывающей, 
обрабатывающей промышленности и произ-
водстве электроэнергии, газа и воды находит-
ся в отрицательной зоне (–3%, –6% и –13% 
соответственно) [3].

Эмпирические оценки позволяют выде-
лить следующие проблемы промышленных 
корпораций России, обусловливающие нес-
табильность экономической ситуации в стра-
не, слабую инвестиционную привлекатель-
ность и отток капитала:

1. Кадровый голод в отношении квали-
фицированных специалистов в различных 
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Рис. 1. Оценка факторов, ограничивающих рост производства в отраслях 
промышленности (в % от числа опрошенных руководителей) [2]



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2015. № 4ISSN 2075-2067

49

секторах промышленности, требующий дол-
госрочной стратегии накопления и развития 
человеческого капитала.

2. Зависимость от импорта в приоритет-
ных отраслях экономики, требующая уско-
ренной реализации стратегии импортозаме-
щения.

3. Изношенность основных фондов, усу-
губленная нехваткой денежных средств для 
осуществления модернизации или приобре-
тения высокотехнологичного оборудования.

4. Низкая инновационная активность, яв- 
ляющаяся следствием нестабильности эконо-
мики, низкого спроса на продукцию и недо-
статочного инвестирования в реальный сек-
тор экономики.

5. Дефицит денежных средств при вы-
сокой ставке коммерческих кредитов, отри-
цательно влияющий на процессы развития, 
расширения и повышения инновативности 
промышленных производств.

В целом сложившаяся ситуация в про-
мышленном секторе близка к кризисной, 
требующей системного подхода к решению 
назревших проблем. В данном ракурсе авто-
ры предприняли попытку проанализировать 
роль и направления развития человеческого 
капитала для преодоления негативных тен-
денций, принимая во внимание объективную 

необходимость и разнообразие форм взаимо-
действия государства и бизнеса в совершен- 
ствовании самого человеческого капитала  
и перспектив его накопления в реальном сек-
торе экономики. 

Исходной ступенью анализа является ус-
тановление важнейших факторов влияния 
качеств человеческого капитала на активиза-
цию промышленной динамики. К этим фак-
торам мы относим возможности притока но-
вых идей и инновационных разработок, более 
продуктивную деятельность по обновлению 
и расширению производства, что, в свою оче-
редь обеспечивается притоком новых высо-
коквалифицированных кадров «новой фор-
мации» Обеспечение непрерывного развития 
человеческого капитала в промышленности 
позволит решить ряд проблем, с которыми 
на протяжении последних 5 лет сталкивается 
реальный сектор экономики, а именно: обес-
печение притока специалистов, инноваций  
и технологий. 

По данным Российского статистического 
ежегодника среднегодовая численность работ- 
ников промышленности имеет отрицатель-
ную динамику. За 3 года произошло уменьше- 
ние численности занятых в обрабатывающих 
производствах почти на 300 тыс. человек,  
что вызвано старением кадров и низким при-

Рис. 2. Структура затрат на технологические инновации  
в промышленности в 2013 году [4]
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током новых специалистов: в 2013 году вы-
бытие работников составило 1,8 млн человек, 
против вновь принятых в этом же году 1,5 млн 
человек. Кроме того, с 2011 года снижаются 
темпы производительности труда, которые 
напрямую зависят от уровня развития чело-
веческого капитала и являются следствием 
его эффективного накоплениях [4].

Численность квалифицированных рабо-
чих промышленных предприятий, строитель-
ства и транспорта за последние 8 лет (с 2005 
по 2013 годы) сократилась на 1,4 млн чело-
век, в то время как численность руководи-
телей органов власти постоянно растет, что 
отражает специфическую тенденцию рынка 
труда и направленность выбора профессий 
школьниками и студентами [5].

На рис. 2 показана структура затрат на тех- 
нологические инновации в 2013 году, соглас-
но которой промышленники преимуществен-
но внедряют технологические инновации, 
направленные на приобретение машин и обо-
рудования (59,1%) и на развитие новых видов 
продукции, процессы и методы (20,4%), что 
отражает тенденцию направленную на реше-
ние проблем, препятствующих эффективно-
му функционированию промышленного про-
изводства в РФ. К сожалению, только 0,2% за- 
трат приходится на обучение и подготовку 
персонала, задействованного в инновацион-
ном процессе при создании новых техноло-
гий, данный показатель отрицательно влияет 
на развитие человеческого капитала в реаль-
ном секторе.

Промышленное производство (промыш-
ленность) развивается, совершенствуется  
и эволюционирует за счет применения новых 
технологий. Термин «технология» образуется 
от слов «техника» и «логия» (от греч. logos ― 
слово; понятие, учение, знание). Поэтому ее 
можно определить как знания, нацеленные 
на производство экономических благ, обес-
печивающие технический, экономический  
и социальный эффект [6]. Технология ― это 
совокупность производственных методов  
и процессов в определенной отрасли произ-
водства, а также научное описание спосо-
бов производства. Иначе говоря, технология 
представляет комплекс научных и инже-
нерных знаний, воплощенных в способах  
средствах труда, наборах материально-веще-
ственных факторов производства, видах их 

сочетания для создания определенного про-
дукта или услуги. Научные и инженерные 
знания являются двигателем производства,  
а их носителем выступает человек [7]. 

В связи с этим, необходим акцент на рас-
ширение социального инвестирования кор-
порациями развития человеческого капитала: 
мотивацию и финансовую поддержку обуче-
ния и повышения квалификации персонала, 
повышение уровня безопасности и экологич-
ности производств [6].

Опираясь на статистику, можно выделить 
ключевые элементы, влияющие на развитие 
человеческого капитала в промышленности, 
а именно:

1. Образование в области инженерных  
и других прикладных дисциплинах, связан-
ных с промышленным производством, ори-
ентированных на восполнение образовав-
шегося лага в кадровом составе работников 
реальной экономики.

2. Уровень заработной платы в добыва-
ющей, обрабатывающей промышленности  
и производстве электроэнергии, газа и воды. 

3. Уровень технического развития, опре-
деляемый исходя из соответствия имеющихся 
машин и оборудования отраслевым стандар-
там, гибкости производственных технологий, 
возможности использовать их в инновацион-
ном процессе и осуществлять расширение 
производства и повышение производитель-
ности труда. 

4. Качество рабочих мест (совокупность 
характеристик, свойственных им, и определя-
ющих физические, интеллектуальные и эко- 
номические аспекты труда). 

Представленные элементы образуют круг 
взаимосвязанных показателей, способных 
положительно влиять на накопление и разви-
тие человеческого капитала промышленных 
корпораций; их также целесообразно исполь-
зовать при модификации региональной инно-
вационной системы (РИС), модель которой  
в виде пирамиды представлена в работе [8].

Графическая модель (рис. 3) иллюстри-
рует подход к построению и развитию РИС. 
Основополагающим элементом пирамиды 
является процесс создания региональной ин-
фраструктуры (I), которая выступает инстру-
ментом обслуживания экономики и в постин-
дустриальный период определяет качество 
жизни населения, условия функционирова-
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ния бизнеса и региона в целом. Региональная 
инфраструктура включает социальную, ин-
ституциональную, производственную и ин-
новационную инфраструктуру.

В процессе создания инфраструктуры 
должны решаться вопросы в области обеспе-
чения корпораций ресурсами и необходимы-
ми организационными условиями путем при-
менения механизмов быстрого подключения 
к инженерным сетям, доступа к льготам, для 
предприятий, расположенных в индустри-
альных парках, бизнес-инкубаторах и других 
объектах инновационной инфраструктуры,  
а также проблемы, в целом влияющие на ка-
чество жизни и жизнедеятельности сотруд-
ников корпораций. 

Следующий уровень пирамиды (II) от-
ражает процесс формирования механизмов 
поддержки промышленных корпораций, к ко-
торым относятся: фиксирование налоговых 
ставок на ближайшие 4 года для эффективно-
го среднесрочного планирования, введение 
налоговых каникул и освобождение от нало-
говых проверок субъектов малого бизнеса 
на 3 года, в случае отсутствия нарушений  
в предыдущие периоды и другие преферен-
ции. 

В соответствии с Федеральным законом 
№88-ФЗ от 31.12.2014 г. «О промышленной 
политике в Российской Федерации» [9] новым 
инструментом является Специальный инве-
стиционный контракт, который направлен  
на стимулирование инвестиций в создание  
и модернизацию промышленного производ-
ства, путем предоставления отраслевых льгот 
и обеспечения стабильных условий ведения 
бизнеса при выполнении инвестором обя-
зательств по модернизации и/или созданию 
промышленного производства. Кроме того,  
в качестве долгосрочного ориентира разви-
тия промышленности выступает Националь-
ная технологическая инициатива (НТИ), ко-
торая, согласно Посланию к Федеральному 
собранию 4 декабря 2014 года, определяет 
долгосрочное развитие страны, повышение 
качества жизни, определение перспективных 
технологий и развитие нового технологиче-
ского уклада на 10–15 лет.

Результатом реализации задач второго 
уровня является создание условий для вос-
производства качественного человеческого 
капитала, обеспечивающего в перспективе 
возможность производства конкурентоспо-
собной продукции, инновационное развитие, 

I

II

III

Рис. 3. Пирамида формирования региональной инновационной системы
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повышение производительности труда и эко-
номического роста в целом. Это требует син-
хронизации действий, как со стороны про-
мышленного сектора, так и образовательной 
системы. При этом процесс воспроизводства 
человеческого капитала включает три круп-
ных направления: школа (учащиеся старших 
классов), средние специальные учебные заве-
дения и высшие учебные заведения, работни-
ки промышленных предприятий (рис. 4).

В рамках сектора «школа», предлагает-
ся, обобщив опыт регионов в развитии тех-
нологий образования детей, помимо тради-
ционной модели образования, использовать: 
онлайн-кружки, нестандартные методы обра-
зования и популяризацию науки с помощью 
интерактивных научных музеев. При систем-
ном взаимодействии указанных элементов 
возможно формирование групп из выпуск-
ников школ, ориентированных на получение 
инженерно-технического образования, заин-
тересованных в практической деятельности 
и создание мотивации для более высокого 
уровня образования. Онлайн-кружки могут 
включать различные виды тематических уро-
ков, направленных на развитие творческих 
способностей, навыков в определенной обла-
сти: моделирование, проектирование, сборка 
несложных конструкций, проведение физи-
ческих или химических опытов и другое.

В качестве дополнительного стимулиру-
ющего элемента может выступать популя-
ризация науки путем активного вовлечения 
предприятий и учебных заведений в процесс 
дополнительного развития школьников. По-
мимо существующих в регионах историче-
ских музеев и возможности организации экс-
курсий на предприятия, существует практика 
создания интерактивного музея науки, напри-
мер, «Ньютон парк» в Красноярске, в котором 
экскурсии проводят специалисты с высшим 
физическим образованием из Сибирского фе-
дерального университета. Особенностью та-
кого музея является возможность не просто 
посмотреть, но и на практике (при проведе-
нии экспериментов и мастер-классов) глубже 
вникнуть в законы, достаточно сложно вос-
принимаемые на школьных уроках. 

Вторым уровнем воспроизводства чело-
веческого капитала (II) является этап сред-
него специального и высшего образования 
(ССУЗ и ВУЗ), главной проблемой которого 

выступает несбалансированность теоретиче-
ских знаний и их практической применимо-
сти после завершения обучения. С одной сто-
роны, число студентов инженерных специ-
альностей ежегодно уменьшается, с другой 
стороны, тот низкий процент будущих работ-
ников промышленности, который они состав-
ляют, отстает от развития производств, техно-
логий, современного оборудования. Для ре-
шения указанных проблем в Российской Фе-
дерации в 2013 году был создан Системный 
проект «Подготовка рабочих кадров, соответ-
ствующих требованиям высокотехнологич-
ных отраслей промышленности, на основе 
дуального образования» [10], которое являет-
ся одним из инструментов повышения инве-
стиционной привлекательности и конкурен-
тоспособности российских регионов за счет 
подготовки рабочих кадров, соответствую-
щих требованиям высокотехнологичных от-
раслей промышленности.

Инструментом стратегического планиро-
вания в области рабочих профессий будуще-
го может служить «Атлас новых профессий», 
разработанный Агентством стратегических 
инициатив, который не только призван опре-
деляет ориентир кадрового развития страны 
на 15–20 лет вперед, но и дает возможность 
абитуриентам задуматься над соответствием 
сегодняшнего выбора и прогнозируемого бу-
дущего. Важно учесть, что данный документ 
разрабатывается с учетом опроса работода-
телей и их потребностей в новых компетен-
циях. Таким образом, только при встречном 
движении науки и бизнеса, в рамках государ-
ственных инициатив или на уровне учебных 
и производственных практик студентов воз-
можен процесс эффективного воспроизвод-
ства человеческого капитала в промышлен-
ности и появление рабочей аристократии.

Завершающим уровнем (III) являются 
«работники предприятий». Согласно прева-
лирующей методологии, процесс воспроиз-
водства человеческого капитала непрерывен 
в течение жизни человека. В связи с этим во-
прос профориентации молодежи обсуждает-
ся на разных уровнях, однако, процесс повы-
шения квалификации сотрудников промыш-
ленных предприятий давно не претерпевал 
существенных изменений. Обеспечение не-
прерывного процесса образования и повы-
шения квалификации сотрудников требует 
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Накопление человеческого капитала в промышленности
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как затрат времени на поиск и выбор органи-
заций, специализирующихся на повышении 
квалификации, так, разумеется, и немалых 
денежных средств. Одной из форм решения 
данной проблемы может служить дистанци-
онное образование, а именно массовые обра-
зовательные онлайн-курсы (МООК), которые 
имеют бесплатные и платные версии, охваты-
вают большое количество сфер деятельности, 
организуют межвузовское и межфирменное 
взаимодействие, способствуют саморазви- 
тию. Так, например, образовательная плат-
форма Coursera предоставляет бесплатный 
доступ к онлайн-курсам, проводимым веду-
щими университетами мира. На данном пор-
тале после изучения курса сдается тестовый 
экзамен и выдается сертификат, который мо-
жет служить в дальнейшем подтверждением 
повышения уровня образования, квалифика-
ции или переподготовки специалиста. Подоб-
ные курсы способствуют непрерывному вос-
производству человеческого капитала и яв- 
ляются дополнением к классическому про-
цессу повышения квалификации.

Кроме того, промышленные корпорации 
сталкиваются с проблемой недостаточной от-
крытости информационных потоков. Как ру- 
ководителям, так и сотрудникам важно иметь 
представление о тенденциях развития от-
расли для возможности быстрой адаптации 
к внешним воздействиям, опережающему 
привлечению новых технологий для выпу-
ска новых видов продукции и развитию че-
ловеческого капитала. Для реализации этого 
направления важно запустить механизм на-
копления знаний о стратегическом развитии 
отраслей, реализуемый путем систематиче-
ского участия промышленников в форумах, 
выставках, конференциях и др., где проис-
ходит обмен опытом, знаниями и навыками 
в области ведения бизнеса, внедрения инно-
ваций. В результате этого не только приобре-
таются новые знания и опыт, но возникает  
и устойчивая потребность в непрерывном 
повышении квалификации, недопущении не-
соответствия уровня подготовки персонала 
внутриотраслевым критериям. 

Все это служит реальному накоплению 
и воспроизводству человеческого капитала 
промышленных корпораций. Трехуровневый 
процесс, включающий развитие человеческо-
го капитала буквально со школьной скамьи, 

продолжающийся в сфере среднего специаль-
ного и высшего образования, а затем на ра- 
бочих местах предприятий, учитывающий 
особенности поколений и успешные методы, 
реализуемые в разных регионах страны, по-
зволит обеспечить приток высококвалифици-
рованного персонала в организации, что важ-
но для реализации национальной промыш-
ленной политики и преодоления кризисных 
тенденций. 

Возвращаясь к пирамиде региональной 
инновационной системы, становится очевид-
ным, что повышение конкурентоспособности 
и экономического роста (III уровень) являет-
ся прямым следствием действий на предыду-
щих уровнях пирамиды, и напрямую зависят 
от обеспечения взаимосвязи «человеческий 
капитал ― наука ― промышленность ― 
государство». 

Региональная инновационная система  
в рамках представленного модели ее фор-
мирования и развития представляет «живой 
организм», который требует помимо сис-
темного подхода к обеспечению жизнедея-
тельности, кооперации всех элементов и по- 
стоянной корректировки планов развития. 
Проблема разрозненного функционирования 
элементов оказывает разрушающее воздейст-
вие на экономическую систему региона и в це- 
лом всей страны.

Основываясь на проведенном анализе 
можно сделать следующие выводы:

1. Для оценки уровня развития челове-
ческого капитала в промышленности важны 
четыре ключевых показателя: качество ин-
женерного образования, уровень заработной 
платы в отраслях, качество рабочих мест, раз-
витие техники и технологий.

2. Воспроизводство человеческого ка-
питала можно рассматривать как непрерыв-
ный трехуровневый процесс, позволяющий 
обеспечивать стабильный приток высококва-
лифицированного персонала в промышлен-
ность и повышение эффективности развития 
и внедрения новых технологий и инноваций 
в материальное производство.

3. В рамках региональной инновацион-
ной системы для достижения цели ее эффек- 
тивного функционирования требуется син-
хронизация действий со стороны промыш-
ленных корпораций, как базы для накопле-
ния и дальнейшего воспроизводства челове-
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ческого капитала с активными социальными 
инвестициями, так и со стороны системы об-
разования.

Таким образом, развитие человеческо-
го капитала в промышленности при выборе 
рациональной методики его воспроизводства 
позволит решать проблемы не только про-
мышленного роста, но и создания экономи-
ки знаний, укрепления позиций российских 
производителей и воспитания рабочей ари-
стократии, приносящей в общество творче-
ский потенциал и культуру интеллектуально-
го труда. 
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