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Таблица – Основные показатели высшего образования 

Показатели 1990 г. 2014 г. 2014 г. 
к 1990 г., %

Число образовательных организаций 
высшего образования 514 950 184,8

Численность студентов, тыс. чел. всего 2825 5209 184,9
на 10 000 человек населения 190 356 187,4

Прием на обучение, тыс. чел. 584 1192 204,1
Коэффициент приема, % – 90,6 –
Выпущено, тыс. чел. 401 1226 305,7
Коэффициент выпуска, % – 67,3 –

Исследование образовательной деятельности пред-
ставлено следующими методами: 1) построение ря-
дов распределения населения в разрезе возрастных 
групп по уровню образования; 2) метод стандарти-

зации повозрастных показателей об-
разования на единую (стандартную) 
возрастную структуру населения; 
3) индексный метод анализа; 4) ме-
тод аналитической группировки; 5) 
корреляционно-регрессионный ана-
лиз, характеризующий зависимость 
уровня образования от факторов и 
количественно ее оценивающий (на-
пример, влияние демографического 
перехода на объем и структуру спро-
са на образовательные услуги раз-
личного уровня) и др.

Таким образом, с помощью широ-
кого арсенала статистических и эконометрических 
методов можно провести всестороннюю оценку 
уровня и качества образования для выработки на-
правлений социальной политики государства.
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ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ: 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
А. Ю. Ляшенко 
Институт экономических исследований, 
г. Донецк, Украина

Инновационное развитие в настоящее время охва-
тывает все сферы жизни и время становится самым 
дорогим экономическим ресурсом. Поэтому работо-
датели все требовательнее подходят отбору канди-
датов на трудоустройство. В ответ образовательный 
рынок предлагает больше новых краткосрочных уз-
копрофессиональных курсов и программ, в том чис-
ле онлайн. Но что делать с традиционным универ-
ситетским обучением, рассчитанным на несколько 
лет? Конкуренция и развитие технологий ускоряют-
ся такими темпами, что определить заранее набор 
знаний, необходимых на годы вперед, становится 
практически невозможно. «По оценке Всемирного 
банка (World Bank, 2016), 65 % сегодняшних учени-
ков начальной школы будут работать над задачами, 
которых еще вообще не существует.

Таким образом, инвестирование в узкопрофесси-
ональное образование становится своего рода по-

купкой кота в мешке. Знания устаревают быстрее, 
чем успевают попасть в учебник. Google всегда бу-
дет знать больше, и вся его информация доступна 
для всех в любой момент. Тогда кто, почему и как 
должен учить? И нужно ли сегодня университет-
ское образование вообще? Похоже, его традицион-
ным формам приходит конец» [1].

В развитых странах мира в настоящее время про-
исходит информатизация промышленности, в ее 
структуре увеличивается доля и значимость высо-
котехнологичных наукоемких отраслей. Именно 
эти отрасли определяют современный промыш-
ленный комплекс развитых государств. Немецкая 
концепция «Индустрия 4.0», которая стала ответом 
промышленных предприятий Европы на процесс 
глобального  переноса производственных мощно-
стей в Юго-Восточную Азию и в другие стремитель-
но развивающиеся регионы, играет все большую 
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роль в смене технологических укладов. Понятие 
«Индустрия 4.0» употребляется как синоним IIoT 
(Industrial Internet of Th ings), который является 
производным понятием от IoT – интернета вещей. 
«Индустрия 4.0» – это применение интернета вещей 
в производстве. Ключевой особенностью «Инду-
стрии 4.0» станет то, что все элементы производ-
ственной цепочки (оборудование предприятий, а 
также информационные системы предприятия  – 
складского и логистического учета, бухгалтерии, 
управления и т. д.) будут взаимодействовать между 
собой и другими системами и людьми для выпол-
нения определенной цели как равные элементы, все 
более исключая человеческое вмешательство. Од-
нако, несмотря на то, что для обслуживания про-
изводства, организованного согласно «Индустрии 
4.0», не нужен большой штат специалистов, роль че-
ловека в производстве и реализации новой концеп-
ции возрастет. Люди будут необходимы для контро-
ля производства. Кроме того, специалисты будут 
необходимы для разработки и поддержания прин-
ципиально нового оборудования и ПО. Появится 
большой перечень новых профессий, связанных с 
контролем, разработкой новых систем и решений. 
Соответственно изменятся требования к квалифи-
кации работников, что потребует разработки новых 
подходов в системе образования.

Инновации в сфере услуг специфичны и имеют 
тенденцию к непрерывности, то есть невозможно 
выявление факта инноваций как отдельных собы-
тий, то есть как фактов значительного изменения в 
продуктах, процессах или других методах [2, с. 46]. 
Закономерно, что повышение технологического 
уровня промышленности влечет за собой повыше-
ние наукоемкости сферы услуг, которые становятся 
ориентированными на научно-технический про-
гресс и обеспечение работы всех звеньев промыш-
ленного производства. Таким образом, образование 
является неотъемлемым звеном процесса создания 
валовой добавленной стоимости и своевременное 
реагирование на потребности общества должно 
стать одним из приоритетов социально-экономиче-
ского развития страны.

Для оценки наукоемкости промышленного про-
изводства существуют различные методики. Одна 
из наиболее распространенных, разработанная 
Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), основывается на классификации 
отраслей по степени наукоемкости. Она определя-
ется уровнем затрат на НИОКР. Для оценки уровня 
инновационного развития используются три пока-
зателя интенсивности технологий, отражающие в 
различной степени аспекты «Технология – произво-
дитель» и «Технология – пользователь»: 1) соотно-
шение расходов на НИОКР и добавленной стоимо-
сти; 2) соотношение расходов на НИОКР и объема 

производства; 3) соотношение расходов на НИОКР 
плюс технологии, воплощенные в промежуточных 
товарах и товарах производственного значения, и 
объема производства [2]. В соответствии с уров-
нем затрат на НИОКР все отрасли промышлен-
ности подразделяются на высокотехнологичные, 
среднетехнологичные, средне-низкотехнологичные, 
низкотехнологичные. Существует также методика 
оценки уровня инноваций в промышленности, ко-
торая определяется: отношением добавленной сто-
имости к объему производства, отношением затрат 
на исследования и разработки к объему производ-
ства, фондоотдачей, фондовооруженностью, коли-
чеством патентов в отрасли, долей высококвалифи-
цированных кадров [3].

В силу разнообразия сферы услуг были предпри-
няты попытки классификации услуг по различным 
критериям. Согласно классификации Хауэлса и Те-
тера (Howells and Tether, 2004), услуги делятся на че-
тыре группы: 1) услуги, связанные главным образом 
с товарами; 2) услуги, связанные с информацией; 
3) услуги, связанные с распространением и исполь-
зованием знаний; 4) услуги, связанные с жизнен-
ными потребностями людей [4]. Данная классифи-
кация определяет услуги по степени наукоемкости, 
но не предусматривает выделение инновационной 
составляющей в качестве классификационного кри-
терия. 

Для определения уровня наукоемкости сферы 
услуг ОЭСР предложено оценивать уровень квали-
фикации (образования) работников по отраслям 
промышленности. Источником информации явля-
ется т. н. Industry-occupation matrix data, by industry 
(сводные данные о видах деятельности и занятости, 
по видам деятельности) [6]. Ключевым критерием 
здесь является квалификация рабочей силы (уро-
вень образования). Однако такой подход не являет-
ся достаточно проработанным и дает лишь общие 
рекомендации для его дальнейшего применения. 

В рамках концепции «умной специализации» 
(smart specialisation) регионов для определения 
уровня наукоемкости услуг предложена следующая 
их классификация (рисунок 1). 

К наукоемким услугам, в соответствии с данной 
классификацией, относятся прогрессивные и креа-
тивные услуги. 

Соответствующие расчеты были проведены ав-
тором на примере Днепропетровской области Укра-
ины.  При исследовании структуры и динамики 
предоставленных услуг в 2005–2014 гг. в Днепропе-
тровской области было отмечено резкое повышение 
стоимостного объема услуг, начиная с 2010 г. Также 
наблюдалось увеличение доли традиционных услуг 
в общем объеме предоставленных услуг в области 
после 2010 г.: с 18,7 % в 2009 г. до 89,3 % в 2010 г. 
В 2015 г. доля традиционных услуг составила 87,6 %. 
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Услуги 

Традиционные:

◆ торговля; 
◆ деятельность отелей и 

ресторанов; 
◆ операции с 

недвижимостью; 
◆ предоставление 

коммунальных и 
индивидуальных услуг 

Прогрессивные:

◆ услуги транспорта и связи; 
◆ финансовая деятельность; 
◆ государственное управление; 
◆ охрана здоровья; 
◆ информация и 

телекоммуникации; 
◆ деятельность в сфере 

административного 

Креативные: 

◆ образование; 
◆ профессиональная, 

научная и техническая 
деятельность; 

◆ маркетинг, реклама; 
◆ искусство, спорт, 

развлечения 

Рисунок 1 – Классификация услуг по степени наукоемкости

При этом доля прогрессивных услуг постепенно 
уменьшалась, с 74,8 % в 2002 г. до 54,8 % в 2009 г. 
В 2010 г. произошло сокращение доли прогрессив-
ных услуг до 8,6 %. После 2010 г. наблюдается не-
значительный рост доли прогрессивных услуг (до 
10,5 % в 2015 г.). 

Динамика доли креативных услуг в стоимостном 
объеме предоставленных услуг выглядит следую-
щим образом: увеличение доли креативных услуг с 
13 % в 2002 г. до 24,7 % в 2009 г. и резкое снижение 
после до 2 % в 2010 г. с постепенным сокращением 
доли креативных услуг до 1,8 % в 2015 г. (рисунок 2).

Оценивая динамику доли наукоемких видов ус-
луг в валовом региональном продукте (ВРП) Дне-
пропетровской области (прогрессивные и креатив-
ные услуги), отмечаем рост их доли в ВРП с 10 % в 
2009 г. до 15,6 % в 2011 г. с дальнейшим уменьшени-
ем доли наукоемких услуг в ВРП до 12,4 % в 2014 г. 
(рисунок 3). 

Рассматривая данный регион и оценивая струк-
турные изменения в сфере услуг в Днепропетров-
ской области с 2002 по 2015 гг., также отмечаем не-
гативные тенденции, связанные с ростом сектора 
традиционных услуг после 2011 г., что говорит о 
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Рисунок 2 – Изменения в структуре сферы услуг Днепропетровской области Украины 
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Рисунок 3 – Динамика доли креативных 
и прогрессивных услуг в структуре ВРП 

Днепропетровской области Украины в 
ценах 2000 г., % [7–9] 
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специализации региона на предоставлении услуг 
низкой степени наукоемкости (преобладающая сфе-
ра − оптовая и розничная торговля). Вместе с тем 
отмечается снижение доли креативных и прогрес-
сивных услуг после 2011 г. как в общем стоимост-
ном объеме предоставляемых услуг в области, так 
и в ВРП. В структуре промышленности Днепропе-
тровской области преобладают средне-низкотехно-
логичные и низкотехнологичные отрасли, что также 
говорит о необходимости стимулирования иннова-
ционной деятельности в этих сферах. 

Ориентируясь на концепцию разумной специ-
ализации (smart-specialisation), которая предус-
матривает усиление роли региональной иннова-
ционной системы, увеличение потока знаний и 
распространение инноваций в региональной эко-
номике, целесообразно провести оценку струк-
туры экономики регионов по приведенным выше 
методикам. При оценке уровня наукоемкости про-
изводства целесообразно выделить наиболее пер-
спективные и наукоемкие виды деятельности, так 
называемые точки роста в промышленности и сфе-
ре услуг региона.

Учитывая обозначенные тенденции развития 
промышленности, а также увеличение значения и 
приоритет капитала, основанного на знаниях, для 
стран с переходной экономикой возникает законо-
мерный вопрос выработки стратегии дальнейшего 
развития системы образования. 

Следует отметить, что «прорывная» модель раз-
вития промышленности, основанная на разработ-

ке и внедрении передовых технологий, требует раз-
работки новой концепции образовательных услуг. 
Зарубежный опыт свидетельствует о необходимо-
сти государственной поддержки сферы образова-
ния и науки при переходе к экономике, основанной 
на знаниях, что невозможно без инвестирования в 
человеческий капитал. При этом в сфере образова-
ния актуальным направлением государственного 
регулирования сферы услуг может стать трансфер 
услуг образования в одной из форм: трансгранич-
ная поставка услуг, потребление за рубежом, ком-
мерческое присутствие, перемещение физических 
лиц. В сфере интересов государства находится 
интернационализация высшего образования − 
процесс, реализуемый на национальном и регио-
нальном уровнях. Цели, функции и организация 
предоставления образовательных услуг в процессе 
интернационализации приобретают международ-
ный характер и предполагают индивидуальную 
мобильность, мобильность образовательных про-
грамм и институциональную мобильность, инте-
грацию в зарубежные учебные программы и обра-
зовательные стандарты, создание стратегических 
образовательных альянсов. Развитие инфраструк-
туры для реализации международных образова-
тельных программ и совместных исследований в 
перспективе будет способствовать повышению 
рейтинга учебных заведений, а также ускорит ре-
формирование всей системы образования с учетом 
наиболее перспективных практик зарубежного 
опыта. 
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