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Аннотация 

Эволюция сложных социально-экономических систем, характеризующая современную 

эпоху, диктует безальтернативную необходимость пересмотра традиционных подходов к 

подготовке кадров. Классическая парадигма, ориентированная на передачу накопленных 

знаний и навыков, все чаще оказывается неспособной адекватно отвечать на вызовы 

технологической сингулярности и стремительного развития мобильного рынка труда. В 

этой связи, опережающая профессиональная подготовка кадров не просто становится 

актуальным трендом, но и приобретает статус стратегического императива для 

обеспечения конкурентоспособности как отдельных индивидуумов, так и целых групп 

населения. Современная экономика, характеризующаяся стремительными 

технологическими изменениями и растущими потребностями рынка труда, требует гибкой 

и адаптивной системы профессионального образования. В этих условиях центры 

опережающей профессиональной подготовки играют ключевую роль, обеспечивая 

переподготовку и повышение квалификации кадров, отвечающих перспективным 

запросам работодателей. Данная статья посвящена эволюции становления системы 

профессиональной подготовки кадров в России, ретроспективному анализу ключевых 

этапов ее развития. Отражены взгляды зарубежных ученых, которые подчеркивали 

ключевую роль непрерывного обучения и адаптации к новым технологиям. Обращено 

отдельное внимание на возможность интеграции Центров опережающей 

профессиональной подготовки и уголовно-исполнительной системы, выделены 

позитивные моменты и перспективные направления деятельности. 

Для цитирования в научных исследованиях  

Новиков А.В. Эффект опережающей профессиональной подготовки кадров на 

экономическое развитии страны // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2024. Том 14. № 9А. 

С. 629-636. 
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Введение 

Генезис опережающей профессиональной подготовки (далее – ОПП) как концепции берет 

свои корни в осознании фундаментального разрыва между темпами развития науки и техноло-

гий и инерционностью образовательных систем. В эпоху индустриализации, линейная модель 

образования, предполагающая последовательную передачу знаний от поколения к поколению, 

в целом соответствовала потребностям экономики. Однако научно-техническая революция, 

начавшаяся в середине XX века, привела к показательному росту объемов информации и ради-

кальному изменению структуры рабочих мест. Стало очевидным, что подготовка специалистов, 

ориентированная исключительно на освоение существующих профессий, неизбежно приведет 

к отставанию от прогресса и формированию кадрового дефицита в наиболее перспективных об-

ластях экономики и сферах жизнедеятельности государства. 

Основное содержание  

Первые ростки идей, предвосхищающих опережающей профессиональной подготовки, 

можно обнаружить в трудах футурологов и экономистов, предсказывавших грядущие 

трансформации рынка труда. В частности, концепции «общества знания» [Lane, 1966] и 

«экономики знаний», приобретшие популярность в конце XX века, подчеркивали ключевую 

роль непрерывного обучения и адаптации к новым технологиям.  

Сам термин «общество знания», введенный в оборот американским политологом Р. Лэйном 

для характеристики влияния научного знания на сферу публичной политики и управления, 

оказался побочным продуктом дискуссий о технократии и экспертократии [Ефременко, 2010].  

Одним из наиболее влиятельных экономистов был Питер Друкер, который в своих работах, 

особенно в книге «Эпоха разрыва: Ориентиры для нашего меняющегося общества», предвидел 

переход от индустриального общества к обществу, где знания становятся главным ресурсом. Он 

утверждал: «Самыми важными, и, по сути, единственными настоящими ресурсами стали 

знания. Земля, рабочая сила и капитал важны только тогда, когда они обслуживают знания» 

[Drucker, 1968]. 

Другим ключевым мыслителем, внесшим вклад в формирование понимания экономики 

знаний, был Фриц Махлуп. В своей работе «Производство и распространение знаний в 

Соединенных Штатах» провел новаторский анализ информационной экономики, изучая 

отрасли, производящие и распространяющие знания. Он подчеркивал: «Экономический рост 

все больше зависит от способности общества генерировать, распространять и эффективно 

использовать знания» [Machlup, 1962]. 

Истоки перехода к «экономике знаний» исследованы в фундаментальном исследовании Дж. 

Мокира, который представил свой подход к классификации знаний, исследует историческую 

ретроспективу научно-технического прогресса, приводящего к современной экономике [Мокир, 

2012]. В ходе исследования Дж. Мокир обращает внимание на качественные характеристики 

экономики знаний и, самое главное, доказывает ее значимость [Адамова, 2015]. 
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Элвин Тоффлер, в свою очередь, в своих футурологических трудах, например, в «Шоке 

будущего» (Future Shock) (1970) и «Третьей волне» (The Third Wave) (1980), акцентировал 

внимание на ускоряющемся темпе перемен и необходимости постоянной переквалификации и 

адаптации к новым реальностям. Тоффлер предупреждал: «Неграмотным человеком 

завтрашнего дня будет не тот, кто не умеет читать, а тот, кто не умеет учиться» [Toffler, 1970]. 

Эти пророческие слова подчеркивают важность развития метанавыков – способности к 

непрерывному обучению и самосовершенствованию, что является краеугольным камнем 

опережающей профессиональной подготовки. 

Вклад Даниэля Белла, автора концепции постиндустриального общества, также не может 

быть недооценен. В своей книге «Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального 

прогнозирования» (The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting) Белл 

предсказал возрастающую роль теоретического знания и профессиональных и технических 

специалистов в экономике. Он писал: «Постиндустриальное общество – это общество, 

экономика которого базируется на услугах, с уделением особого внимания научным и 

техническим знаниям и с преобладанием профессиональных и технических кадров» [Bell, 1973].  

Вышеуказанные научные работы создали интеллектуальную основу для понимания 

важности опережающей профессиональной подготовки, как необходимого инструмента для 

адаптации рабочей силы («workforce») к динамично меняющимся требованиям современного 

рынка труда. 

В российской науке, одним из пионеров в этой области можно назвать Владислава 

Леонидовича Иноземцева, который еще в начале 2000-х годов в своих работах акцентировал 

внимание на возрастающей значимости нематериальных активов, креативности и инноваций в 

новом экономическом укладе. В монографии «За пределами экономического. 

Постиндустриальные теории и меняющийся мир» он писал: «Постиндустриальное общество – 

это общество, в котором преобладающим типом деятельности становится не производство 

материальных благ, а генерирование и воспроизводство знания как доминирующего ресурса 

экономики и социального развития» [Иноземцев, 1998]. Эта мысль, выраженная более двадцати 

пяти лет назад, сегодня приобретает особую актуальность в свете цифровой трансформации и 

развития искусственного интеллекта. 

Другим исследователем, внесшим определенный вклад в понимание тенденций развития 

рынка труда и необходимости опережающего профессионального образования, является Р. И. 

Хасбулатов. Следует отметить, что его работы преимущественно фокусируются на 

экономических реформах и системных изменениях, однако в трудах начала 1990-х годов он, 

анализируя процессы глобализации и интеграции России в мировую экономику, справедливо 

отмечал критическую важность повышения квалификации рабочей силы и создания условий 

для непрерывного обучения. Например, в книге  «Экономическая реформа в Российской 

Федерации (1992-1993)», хотя прямо и не говорится об «опережающей подготовке», 

подчеркивается необходимость «создания эффективной системы переподготовки кадров, 

ориентированной на потребности формирующегося рыночного хозяйства» [Хазбулатов, 1993]. 

Идеи Хасбулатова, хоть и не имплементированы непосредственно в концепцию опережающего 

образования, тем не менее, закладывали фундамент для восприятия острой потребности в 

адаптации российской системы образования к новым экономическим реалиям. 

Стоит упомянуть С. Ю. Глазьева, чьи работы, посвященные технологическим укладам и 

долгосрочному экономическому прогнозированию, актуализируют вопрос о необходимости 

предвидения изменений и подготовки кадров нового поколения. В своих многочисленных 
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публикациях, например, в книге «Теория долгосрочного технико-экономического развития», он 

подчеркивает цикличность экономического развития, связанную со сменой технологических 

укладов, и необходимостью заблаговременной подготовки к этим переменам. Ученый отмечал: 

«Переход к новому технологическому укладу требует кардинальных изменений в системе 

образования и профессиональной подготовки, направленных на формирование специалистов, 

обладающих компетенциями, востребованными в новой технологической среде» [Глазьев, 

1993]. Таким образом, работы профессора Глазьева косвенно указывают на важность 

опережающей профессиональной подготовки как инструмента адаптации российской 

экономики к глобальным технологическим вызовам. 

Считаем справедливым отметим, что лишь с развитием информационных технологий и 

глобализацией опережающая профессиональная подготовка начала формироваться как 

целостная система, включающая в себя методологию прогнозирования потребностей рынка 

труда, разработку инновационных образовательных программ и активное вовлечение 

работодателей в процесс подготовки кадров. 

В современном мире, характеризующемся стремительными технологическими и социально-

экономическими изменениями, система профессионального образования сталкивается с 

необходимостью постоянной адаптации и обновления. Традиционные подходы к 

профессиональной подготовке, ориентированные на статичные наборы компетенций, все чаще 

оказываются недостаточными для эффективной интеграции выпускников на рынок труда. В 

этой связи, концепция опережающей профессиональной подготовки приобретает особую 

актуальность, предлагая инновационный подход к формированию профессиональных навыков, 

ориентированный на прогнозирование будущих потребностей экономики и формирование у 

обучающихся компетенций, востребованных в перспективе. 

Относительно новым инструментом социально – экономического развития сегодня 

становятся центры опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), создающиеся с 2019 

г. в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам рабочей 

поездки Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 года № Пр-580. 

ЦОПП представляют собой инновационную модель образовательной инфраструктуры, 

нацеленную на удовлетворение потребностей экономики в квалифицированных кадрах, 

адаптированных к требованиям динамично развивающихся рынков труда.  

Взаимодействие уголовно-исполнительной системой (далее – УИС) с центрами ОПП 

представляется стратегически важным направлением для решения кадровых вопросов. ЦОПП, 

ориентированные на подготовку специалистов по востребованным на рынке труда 

компетенциям, могут стать надежным источником квалифицированных кадров для УИС. 

Сотрудничество может включать разработку специализированных образовательных программ, 

учитывающих специфику работы в пенитенциарной системе, организацию стажировок для 

обучающихся и выпускников ЦОПП на базе учреждений УИС, а также привлечение 

сотрудников УИС к преподаванию и проведению мастер-классов в ЦОПП.  

По нашему частно-научному мнению актуальность рассмотрения перспективных 

направлений интеграции ЦОПП с УИС обусловлена рядом ключевых факторов. 

Во-первых, УИС является крупным работодателем, испытывающим постоянную потреб-

ность в специалистах различного профиля, от сотрудников охраны до специалистов в сфере ин-

формационных технологий и гуманитарного профиля. Обеспечение УИС квалифицированными 

кадрами, обладающими современными компетенциями, напрямую влияет на эффективность 

функционирования системы и качество исполнения возложенных на нее задач.  
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Во-вторых, интеграция ЦОПП и УИС открывает возможности для ресоциализации и 

профессиональной адаптации лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

Предоставление доступа к актуальным программам профессиональной подготовки и 

переподготовки, реализуемым в ЦОПП, может значительно повысить шансы на успешную 

интеграцию освободившихся граждан в общество и снизить уровень рецидивной преступности. 

В-третьих, подобное сотрудничество способно оптимизировать использование ресурсов и 

инфраструктуры как образовательных учреждений,  подведомственных ФСИН России так и 

учреждений УИС.  

В-четвертых, возможно рассмотреть совместное использование учебных площадок, 

оборудования и кадрового потенциала ЦОПП и УИС, что позволит повысить эффективность 

образовательного процесса и снизить затраты на подготовку востребованных специалистов. 

Заключение  

В конечном итоге, сотрудничество ФСИН России с ЦОПП будет способствовать 

повышению профессионального уровня сотрудников, внедрению инновационных технологий и 

улучшению качества работы пенитенциарной системы в целом.  

Интеграция ЦОПП и УИС представляет собой перспективное направление сотрудничества, 

способное оказать положительное влияние на развитие обеих систем. Это позволит 

укомплектовать УИС квалифицированными кадрами, повысить эффективность ресоциализации 

осужденных, что значительно снизит уровень рецидивной преступности, а также 

оптимизировать использование ресурсов и инфраструктуры образовательных организаций и 

учреждений УИС. В конечном счете, это будет способствовать укреплению правопорядка и 

безопасности в обществе. 
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Abstract 

The evolution of complex socio-economic systems, characterizing the modern era, dictates a 

non-alternative need to revise traditional approaches to training. The classic paradigm, focused on 

the transfer of accumulated knowledge and skills, is increasingly incapable of adequately responding 

to the challenges of technological singularity and the rapid development of the mobile labor market. 

In this regard, the leading professional training of personnel not only becomes an relevant trend, but 

also acquires the status of a strategic imperative to ensure the competitiveness of both individua l 

individuals and entire population groups. The modern economy, characterized by rapid 

technological changes and the growing needs of the labor market, requires a flexible and adaptive 

system of vocational education. Under these conditions, centers of advanced professional training 

play a key role, ensuring retraining and advanced training of personnel that meet the promising 

requests of employers. This article is devoted to the evolution of the formation of a system of 
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professional training in Russia, a retrospective analysis of the key stages of its development. The 

views of foreign scientists who emphasized the key role of continuous training and adaptation to 

new technologies are reflected. Special attention was paid to the possibility of integrating centers of 

advanced professional training and criminal executive system, positive points and promising areas 

of activity are highlighted. 
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