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Четвёртая промышленная революция формирует новые воз-

можности и новые вызовы для экономического развития, проде-

монстрировав несостоятельность теории «сжатия промышленной 

сферы» в постиндустриальную эпоху. Фундаментом материаль-

ного производства и основным источником формирования ВВП 

была и остаётся промышленность, удовлетворяющая спрос эко-

номических агентов на средства производства нового поколения. 

Одновременно встаёт проблема экологической и экономической 

безопасности государства. Её решение будет зависеть от того, 

как будет использоваться ноосфера в качестве инструмента  

целеполагания в определении направлений социо-эколого-

экономического развития. 
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В последние годы дискуссии о качественных изменениях в технологи-

ях, способных перевести материальное производство на качественно но-

вый уровень, ведутся не только среди экономистов, но и среди философов, 

экологов и ученых других отраслей науки. Проблема видится в том, что 

объединение машинных и немашинных принципов воздействия на приро-

ду «для создания продуктов, удовлетворяющих человеческие потребности 

с наименьшими затратами материалов» сопряжено с «ускорением иннова-

ций в ущерб стремительно вытесняемому разнообразию видов биоты». 

Решение проблемы видится в новом скачке «к производству, основанному 

на знании, к прогрессу человеческих качеств и решению задач нооразви-

тия, а не простого – хоть какого-нибудь кое-какого – экономического рос-

та» [4, с. 13–14]. 

Развитие мира на исходе 2010-х характеризуется единством двух про-

тивоположных процессов: глобализации и регионализации. Это сопровож-

дается обострением противоречий, обусловленных неравномерностью раз-

вития, конкуренцией между государствами за научно-технологический, 

человеческий и ресурсный потенциалы. Сформировавшаяся на волне рас-

пространения информационно-телекоммуникационных технологий 1980-х 

модель мирового разделения труда, ознаменовавшая собой Индустрию 3.0, 

почти три десятилетия была движителем накопления капитала. Однако се-
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годня она буксует, достигнут пределов своей геоэкономической целесооб-

разности. Новейшим фактором мировой динамики становится начавшаяся 

волна реиндустриализации развитых стран, называемая Четвертой про-

мышленной революцией или Индустрией 4.0. 

Четвертая промышленная революция формирует новые возможности и 

новые вызовы для экономического развития, продемонстрировав несостоя-

тельность теории «сжатия промышленной сферы» в постиндустриальную 

эпоху. Фундаментом материального производства и основным источником 

формирования валового внутреннего продукта развитых стран (25–40 %) 

была и остается промышленность, удовлетворяющая спрос экономических 

агентов на средства производства нового поколения. Перспективы «по-

стиндустриального мифа» уступили место парадигме Четвертой промыш-

ленной революции (Индустрия 4.0), характеризующейся переходом к ки-

берфизическим системам, в которых размыты грани между физическими, 

биологическими и цифровыми сферами. Новейшие технологии позволяют 

объединять физический (материальный) и цифровой (виртуальный) миры, 

в которых умные машины, объединенные в сети, принимают на себя функ-

ции анализа данных и самостоятельного принятия решений в повседнев-

ной жизни людей (умный дом), производстве (умный завод») и государст-

венном («умный город») управлении. Новая промышленная революция 

должна обеспечить не только скачек производительности труда, но и при-

вести к модернизации всех сторон общественной жизни. Под воздействием 

информатизации изменяется структура мировой экономики: теряют свою 

значимость многие традиционные отрасли промышленности, быстро раз-

виваются новые отрасли, генерируются новые производственные отноше-

ния. 

Индустрия 4.0 подразумевает отказ от традиционной логики производ-

ственных процессов и «сквозную» цифровизацию цепочек создания стои-

мости. Она будет сопровождаться глобальными трансформациями, форми-

руя новые возможности и новые вызовы для экономического развития 

стран, регионов, народов. Изменения коснутся промышленных технологий 

и бизнес-моделей; ресурсного обеспечения и изменения климата; демогра-

фии и трудовых ресурсов; урбанизации и пространственного развития – 

каждая единица будет обладать самостоятельной конфигурацией, самона-

стройкой параметров производства и безопасности. Но главное – изменит-

ся расстановка сил в глобальной экономике. 

Четвертая промышленная революция выведет на первый план «умную 

фабрику», которая будет по многим позициям существенно отличаться от 

заводского предприятия ХХ века. Процессная виртуализация обеспечит 

контроль причинно-следственных связей при мониторинге стадий произ-

водства, осуществляя контроль за расходованием всех видов ресурсов (ма-

териальных, трудовых, временных и проч.). Гибкие производственные сис-
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темы, учитывающие такие параметры, как свойства и время производства 

конечного продукта, обеспечат возможность создания кастомизированных 

продуктов с минимальными производственными и логистическими из-

держками. Наличие RFID-меток, обеспечивающих радиочастотную само-

идентификацию и on-line определение местонахождения представляет 

возможность внесения кардинальных изменений на различных стадиях 

производственного цикла, логистики и послепродажного обслуживания. 

Операционный потенциал 3D-печати позволяет быстро запускать в произ-

водство без существенных затрат небольшие партии продуктов, характери-

зующихся сложнейшим дизайном. 

Четвертая промышленная революция (ряд отечественных ученых назы-

вают это VI технологическим укладом), основанная на четырех группах 

новых технологических систем, обладающих потенциалом экспотенциаль-

ного тоста (N – нано-, B – био-, I – информационно-коммуникационные, 

C – когнитивные технологии). Взаимодействие четырех систем приведет к 

появлению сорока ключевых технологий будущего [11]. Технологический 

прогресс в области NBIC-технологий будет сопровождаться созданием но-

вых секторов рынка и кардинальным изменением устоявшихся бизнес-

моделей и системы производственной специализации; формированием 

глобальных центров промышленного роста и углублением технологиче-

ского превосходства промышленно развитых стран; обострением глобаль-

ной безработицы при сокращении потребностей неквалифицированного 

труда и дефиците высококвалифицированного [5, 10].  

Дальнейшее научно-технологическое развитие поднимает проблемы 

экологической и экономической безопасности государства.  

В контексте экономической безопасности следует отметить, что техно-

логический прогресс окажет существенное влияние на расстановку сил в 

глобальной экономике. По оценке специалистов PwC, к 2030 году в Азии 

будет сконцентрировано до 66 % представителей среднего класса и на них 

будет приходиться 59 % объема потребления. Дефицит проявится в отно-

шении важнейших видов ресурсов, в частности потребуется больше воды 

(на 40 %), энергии (на 50 %) и продуктов питания (на 35 %). Существенно 

усилится урбанизация (с 50 % в 2010 г. до 72 % в 2050 г.), формирующая 

новые сегменты («умный город», «умный дом» и др.) и возможности рас-

ширения географии присутствия многим компаниям. К 2050 году возрас-

тет доля населения возраста свыше 60 лет, составив 21 %, что породит 

конкуренцию за высококвалифицированные кадровые ресурсы. 

Четвертая промышленная революция несет для России целый комплекс 

вызовов и угроз, обусловленный неизбежным радикальным пересмотром 

системы глобального разделения труда и роли каждой страны в новой гло-

бальной матрице. Ясно главное – произойдет еще большее «углубление 

технологического превосходства промышленно развитых стран над ос-
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тальным миром» [9]. Технологии и труд всегда находятся в теснейшей 

взаимосвязи. Изменение технологий сопровождается повышением произ-

водительности труда, созданием новых рабочих мест как на микро- так и 

на макро- уровнях, ростом экономики. Современные технологии, заме-

щающие человеческих труд, уже привели к высвобождению значительного 

числа людей в различных секторах экономики и регионах. С одной сторо-

ны, осуществилась капитализация предприятий, с другой – деструктивный 

эффект ощутили на себе не обладающие необходимыми компетенциями 

отрасли, территории и группы населения [8]. 

Особенностью Четвертой промышленной революции с ее цифровиза-

цией и роботизацией является то, что на рынке труда не будет создания 

дополнительных рабочих мест, но усилится процесс «сжатия» уже сфор-

мировавшегося. Надвигающаяся промышленная революция поднимает 

проблемы усиления неравенства регионального экономического и соци-

ального развития. Уже сегодня разрыв в возможностях информационно-

коммуникационных технологиях составляет 3–65 %, что налагает отпеча-

ток на качество жизни и доступность образования [3]. Сокращение рабо-

чих мест в промышленной индустрии сопровождается ростом численности 

населения, не имеющего постоянного места работы. «Новые» рабочие мес-

та не будут соответствовать традиционной модели полной занятости (ра-

бота по требованию, неполный рабочий день и д.т.), поскольку возникаю-

щие технологии позволят фрагментировать рабочий процесс. Однако не-

стандартная занятость не означает запрос на низкую квалификацию. На-

оборот, нестандартные операции потребуют высочайший уровень квали-

фикации, что поставит на рынке труда в более уязвимое положение работ-

ников, для которых хорошее образование будет недоступным. А ведь бу-

дущему поколению придется изучать и осваивать навыки цифровых тех-

нологий с раннего возраста и обучаться в течение всей жизни. 

Молодежь регионов со «слабо развитыми» и «наименее развитыми» го-

родскими агломерациями и образовательной инфраструктурой окажется 

неконкурентоспособной на рынке труда. Для них жизнь будет разворачи-

ваться в отсутствии перспектив карьерного и профессионального роста. 

Следствием станет отток обладающих инновационным потенциалом хо-

рошо образованных специалистов, блокировка запросов на развитие и ин-

новации [2]. Технологические изменения приведут к углублению цифрово-

го разрыва и еще большему социальному расслоению, которое распро-

странится на ранее стабильные отрасли, регионы и профессиональные 

группы. Угроза массовой безработицы в условиях цифровой экономики 

усиливает риски денежной бедности. Безработица влияет на самоиденти-

фикацию людей, их общение, личное пространство, ценности, модели по-

ведения и потребления. Озабоченность вызывает и постепенное духовное 

отчуждение и депрессия.  
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Для развивающихся стран, включая Россию, четвертая промышленная 

революция ставит ряд вопросов: 

– готова ли экономика страны к полноценному внедрению NBIC-

технологий; 

– достаточно ли финансовых ресурсов для покупки зарубежных и соз-

дания собственных технологий; 

– как обеспечить занятость большому количеству высвобождаемой ра-

бочей силы; 

– как преодолеть углубляющееся неравенство в доходах и расслоение 

общества. 

От правильного и последовательного решения этих и других проблем 

зависит устойчивость и поступательность социально-экономического раз-

вития государства. 

Однако, в настоящей момент у государства отсутствует четкая страте-

гическая линия в части реализации промышленной политики. Отсутствуют 

даже упоминания об Индустрии 4.0 или о новой промышленной револю-

ции. По-прежнему нерешенными остаются стратегические угрозы эконо-

мической безопасности в промышленной сфере: 

– сохраняющаяся экспортно-сырьевая модель развития российской 

экономики и высочайшая зависимость от внешнеэкономической конъюнк-

туры критически снижает ее конкурентоспособность; 

– старение основного капитала и слишком медленный переход нацио-

нальной промышленно-технологической базы к новым производственным 

технологиям; 

– ухудшение состояния сырьевой базы энергетики и промышленности 

на фоне усиливающихся угроз потери контроля над национальными ресур-

сами; 

– углубление экономической дифференциации регионов на фоне про-

грессирующей трудонедостаточности и нерегулируемой миграцией. 

В контексте экологической безопасности мы разделяем позицию уче-

ных, полагающих, что в социально-экономическом развитии важнейшая 

роль, что должна отводиться ноофакторам как инструментам «программи-

рования направлений формирования экономики социума и ее последующе-

го перехода к нооэкономике». Напомним, что на основе анализа развития 

человеческой цивилизации В.И. Вернадским был сделан вывод о посте-

пенном превращении человечества в мощную геологическую силу, спо-

собную мыслями и трудом преобразовать лик планеты. Инстинкт самосо-

хранения приведет к осознанию необходимости принятия на себя ответст-

венности за развитие биосферы, которая постепенно превратится в ноо-

сферу [7].  
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Развитие человеческой цивилизации будет зависеть от того, как будет 

использоваться ноосфера
1
 в качестве инструмента целеполагания в опре-

делении направлений социо-эколого-экономического развития той или 

иной территории, что приведёт к трансформации экономики в нооэконо-

мику [7]. В условиях нооэкономики должны быть качественно новые инве-

стиции – нооинвестиции (инвестиции, направленные на технику и техно-

логии седьмого технологического уклада) [6]. 

В условиях «гиперкогерентности мировой экономики именно макро-

континуумный вектор («мировая экономика» → «экономика социума» → 

«нооэкономика») может в будущем изменить ситуацию и стать основой 

ноостратификации мировой экономики». В основе нооэкономики должен 

быть «императив формирования нового качества техноприродной среды 

как системообразующего вектора конструирования новой социально-

экономической реальности» [1, с. 13–14]. 

«В условиях нооэкономики, ноомики должны быть качественно новые 

инвестиции – нооинвестиции (инвестиции, направленные на технику и 

технологии седьмого технологического уклада). Следовательно, на смену 

природоохранных инвестиций на основе наилучших доступных техноло-

гий, в ближайшем будущем, должны прийти нооэкоинвестиции» [6, с. 35]. 
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