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ВОСПРОИЗВОДСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, МЕХАНИЗМ И ЗНАЧЕНИЕ 

 
Аннотация. В цифровой экономике человеческий капитал превратился в важнейший 

фактор успеха. Человеческий капитал относится к знаниям, навыкам и способностям 

отдельных лиц, которые вносят вклад в их производственный потенциал и могут быть 

развиты посредством образования и профессиональной подготовки. Одним из важнейших 

аспектов человеческого капитала, который часто упускается из виду, является его 

воспроизводство. Воспроизводство человеческого капитала относится к процессу развития и 

взращивания навыков и умений будущих поколений. Стоит отмитет что существует 
несколько препятствий для воспроизводства человеческого капитала в цифровой экономике. 

В этой статье будут обсуждаться определение, механизм и важность воспроизводства 

человеческого капитала в цифровой экономике  и препятствия, которые препятствуют этому 

процессу. 
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REPRODUCTION OF HUMAN CAPITAL IN THE DIGITAL ECONOMY: 

DEFINITION, MECHANISM AND SIGNIFICANCE  

 
Abstract. In the digital economy, human capital has become the most important success 

factor. Human capital refers to the knowledge, skills and abilities of individuals that contribute to 

their productive potential and can be developed through education and training. One of the most 

important aspects of human capital that is often overlooked is its reproduction. Reproduction of 

human capital refers to the process of developing and nurturing the skills and abilities of future 

generations. It is worth noting that there are several obstacles to the reproduction of human capital 

in the digital economy. This article will discuss the definition, mechanism and importance of the 

reproduction of human capital in the digital economy and the obstacles that hinder this process.  

Keywords. Human capital, digital economy, reproduction. 

 

Цифровая экономика превратилась в мощную силу в мировой экономике, 

подпитываемую технологическими достижениями и инновациями. В связи с 

быстрыми изменениями в экономике важность человеческого капитала 

значительно возросла, особенно в цифровой экономике. 
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Термин «человеческий капитал» относится к знаниям, навыкам и 

способностям отдельных лиц, которые вносят вклад в их производственный 

потенциал и могут быть развиты посредством образования и профессиональной 

подготовки. 

Человеческий капитал имеет решающее значение для успеха цифровой 

экономики. В экономике, основанной на знаниях, компаниям требуются 

сотрудники, обладающие навыками и знаниями для эффективного создания 

цифровых технологий, управления ими и их использования.  

Воспроизводство человеческого капитала относится к процессу развития 

и взращивания навыков и умений будущих поколений. Это предполагает 

инвестиции в образование, здравоохранение и социальные программы, которые 

поддерживают развитие детей.  

Развитие человеческого капитала начинается в детстве, где образование и 

уход за детьми в раннем возрасте оказывают значительное влияние на будущее 

обучение и развитие [1]. Воспроизводство человеческого капитала имеет 

важное значение в цифровой экономике, поскольку оно способствует созданию 

хорошо образованной и квалифицированной рабочей силы, имеющей 

решающее значение для инноваций, производительности и экономического 

роста. 

Механизм воспроизводства человеческого капитала включает в себя 

целый ряд факторов, включая инвестиции в образование, здравоохранение и 

социальные программы. Образование и уход за детьми в раннем возрасте 

имеют решающее значение для развития человеческого капитала, поскольку 

они закладывают основу для будущего обучения и развития. Инвестиции в 

образование и программы профессиональной подготовки, которые 

обеспечивают работников необходимыми навыками для достижения успеха в 

цифровой экономике, также имеют важное значение [2]. 

Кроме того, воспроизводство человеческого капитала предполагает 

создание благоприятной среды, способствующей развитию навыков и умений. 

Это включает в себя доступ к технологиям, подключение к Интернету и 

возможности для обучения на протяжении всей жизни и непрерывного 

повышения квалификации.  

Цифровая экономика трансформирует характер труда, делая обучение на 

протяжении всей жизни и непрерывное повышение квалификации 

необходимыми для того, чтобы работники оставались конкурентоспособными. 

Инвестиции в воспроизводство человеческого капитала имеют важное 

значение в цифровой экономике, где хорошо образованная и 

квалифицированная рабочая сила имеет решающее значение для инноваций, 

производительности и экономического роста [3]. 

Навыки, необходимые для успеха в цифровой экономике, включают 

технические навыки, такие как кодирование и анализ данных, а также мягкие 

навыки, такие как коммуникация, решение проблем и креативность. 

Воспроизводство человеческого капитала способствует развитию этих навыков 

и умений, создавая рабочую силу, которая лучше оснащена для достижения 

успеха в цифровой экономике. 



5 

По данным Всемирного экономического форума, к 2025 году более 50% 

сотрудников потребуют значительного переподготовки или повышения 

квалификации, чтобы идти в ногу с меняющимися требованиями цифровой 

экономики [4]. Следовательно, инвестиции в воспроизводство человеческого 

капитала необходимы для обеспечения того, чтобы отдельные люди и 

экономики могли процветать в цифровой экономике. 

Существует несколько препятствий для воспроизводства человеческого 

капитала в цифровой экономике. 

Доступ к образованию является основополагающим требованием для 

воспроизводства человеческого капитала. Однако во многих частях мира 

доступ к качественному образованию остается серьезной проблемой. Цифровой 

разрыв усугубляет эту проблему, поскольку многие учащиеся не имеют доступа 

к технологиям, подключению к Интернету и другим ресурсам, необходимым 

для обучения.  

Это отсутствие доступа к образованию ограничивает способность 

отдельных лиц развивать навыки и умственные способности, необходимые для 

успеха в цифровой экономике. 

Образование может быть дорогостоящим, особенно в цифровой 

экономике, где технологии постоянно развиваются. Стоимость образования 

может стать серьезным препятствием для многих людей, особенно из 

неблагополучных семей. Это ограничивает способность отдельных лиц 

инвестировать в свой человеческий капитал и развивать навыки и умения, 

необходимые для успеха в цифровой экономике. 

Цифровая экономика требует, чтобы люди обладали целым рядом 

технических и "мягких" навыков. В то время как техническим навыкам можно 

обучать в образовательных программах, мягкие навыки, такие как общение, 

решение проблем и креативность, часто упускаются из виду.  

Недостаточный акцент на мягких навыках ограничивает способность 

отдельных лиц развивать весь спектр навыков, необходимых для успеха в 

цифровой экономике. 

Цифровая экономика трансформирует характер труда, делая обучение на 

протяжении всей жизни и непрерывное повышение квалификации 

необходимыми для того, чтобы работники оставались конкурентоспособными. 

Однако многие люди не имеют доступа к возможностям для обучения на 

протяжении всей жизни и повышения квалификации.  

Это ограничивает способность отдельных лиц адаптироваться к 

меняющимся требованиям цифровой экономики и оставаться 

конкурентоспособными на рынке труда. 

Образование и уход за детьми в раннем возрасте имеют решающее 

значение для развития человеческого капитала. Однако многие дети не имеют 

доступа к качественным программам дошкольного образования и ухода. Это 

ограничивает способность отдельных людей создавать фундамент, 

необходимый для будущего обучения и развития. 

В заключение следует отметить, что воспроизводство человеческого 

капитала имеет важное значение в цифровой экономике. Это предполагает 
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инвестиции в образование, здравоохранение и социальные программы, которые 

поддерживают развитие детей и предоставляют работникам необходимые 

навыки для достижения успеха в цифровой экономике. 

 Воспроизводство человеческого капитала способствует развитию хорошо 

образованной и квалифицированной рабочей силы, имеющей решающее 

значение для инноваций, производительности и экономического роста.  

Инвестиции в воспроизводство человеческого капитала необходимы для 

обеспечения того, чтобы отдельные люди и экономики могли процветать в 

цифровой экономике. 

Несмотря на важность воспроизводства человеческого капитала для 

развития и роста цифровой экономики, существует множество препятствий, 

которые препятствуют воспроизводству человеческого капитала, включая 

отсутствие доступа к образованию, высокую стоимость образования, 

недостаточное внимание к мягким навыкам и ограниченные возможности 

обучения на протяжении всей жизни, и неадекватная поддержка раннего 

развитие в детстве. Устранение этих препятствий имеет решающее значение 

для обеспечения процветания людей и экономики в цифровой экономике. 
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повышения качества человеческого капитала региона, что должно повысить 

конкурентоспособность территории в долгосрочной перспективе. Кроме того, в работе 
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term. In addition, the paper describes the basic principles for building an effective Talent 

Management system at the regional level. 
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Современная наука признает работу с талантами как значимый фактор, 

определяющий эффективность формирования человеческого капитала [3, 8, 12]. 

В условиях экономики знаний человеческий капитал важен для развития 

объекта любого уровня – от отдельного предприятия до региона и страны. На 

территориальном уровне инвестиции в человеческий капитал оказываются 

значительное влияние на устойчивое развитие региона, так как рост основных  

экономических показателей региона во многом основывается на 

квалифицированных специалистах тех отраслей, которые приоритетны именно 

для данного территориального образования [1, 10] При этом некоторые 

исследователи уделяют внимание и индивидуальному человеческому капиталу 

[7], признавая его роль в развитии человеческого капитала на организационном 

и региональном уровнях. Кроме того, форсированная цифровизация всех сфер 

функционирования современного общества отразилась в том числе и на 

принципах управления человеческим капиталом [9].  
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Одним из значимых факторов формирования человеческого капитала 

может стать работа с талантами, формирование механизмов раскрытия 

потенциальной одаренности. На региональном уровне это обуславливает 

необходимость выстраивания системы инструментов, которая позволит 

эффективно привлекать, использовать и удерживать талантливых людей, 

которые вносят существенный вклад в территориальное развитие. Такая 

совокупность инструментов (Talent Management) достаточно проработана на 

корпоративном уровне. Ее цель в компании – привлечь и сохранить 

талантливых сотрудников, работая с их мотивацией. Для этого создаются 

особые экономические и социальные условия, обеспечивающие развитие 

талантов. При этом одаренные сотрудники, обеспечивая более высокую 

производительность труда и создавая инновационные продукты и технические 

решения, увеличивают стоимость компании и дают ей дополнительные 

конкурентные преимущества. Система работы с талантами охватывает такие 

сферы как работа с компетенциями сотрудников (как hard skills, так и soft 

skills), мотивация, личностные интересы, формирование и изучение опыта, 

производственный контекст конкретной организации [4, 11]. Трудовые ресурсы 

высокой квалификации, ориентируясь на современные тренды, приходя на 

работу в компанию уже ожидают к себе несколько иного отношения, чем 

прошлые поколения, отхода от технократического подхода к управлению 

персоналом, где трудовые ресурсы деперсонифицированы, к 

личностнориентированной системе [6]. С другой стороны, компании, особенно 
работающие в отраслях, испытывающих «кадровый голод» (в настоящий 

момент времени это: информационные технологии, педагогика и др), сами 

заинтересованы в развитии собственных сотрудников и удержании их внутри 

корпорации [5].  

Растущая геоконкурентоспособность сегодня актуализирует потребность 

работы с одаренными на уровне отдельных территорий. Это требует 

имплементации практик и инструментов Talent Management в систему 

управления регионом. Что, при успешной реализации, должно сформировать 

систему региональной работы с талантами (Region Talent Management, RTM). 

При этом основным ориентиром должно стать повышением эффективности 

использования человеческого капитала региона. В нашей стране это закреплено 

в контрольных показателях оценки эффективности губернаторов и 

региональных органов власти. Кроме того, важно сформировать условия для 

использования научного и образовательного потенциала страны для развития 

одаренных личностей и последующего «реверса» талантов в регион [2].  

RTM должен ориентироваться на выделение пула талантов в регионе, для 

работы с которыми нужно выработать особый формат взаимодействия, 

ориентированный на поиск, удержание, своевременного реагирования на 

запросы и мониторинга потребностей талантливых людей региона. 

Обязательным требованием к региональной системе работы с талантами 

является гибкость и адаптивность, особенно в современных условиях высокой 

неопределенности.  
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В систему управления талантами в регионе целесообразно включить 

работу по трем основным направлениям: 

• элементы, ориентированные на работу с образовательной системой 

– выявление талантов в рамках образовательных организаций (школа, колледж, 

вуз, послевузовское образование), формирование индивидуальных траекторий 

развития талантов, разработку специальных программ развития талантов с 

учетом потребностей региона в кадрах в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе; 

• PR–коммуникации, демонстрирующие вклад талантов в развитие 

территории, включая информацию в СМИ и официальных аккаунтах региона, в 

социальных сетях о ключевых талантах региона, их успехах и достижениях; 

• система мотивации, в том числе и поощрения (материальные и 

нематериальные), специальные события, ориентированные на разные целевые 

группы талантов. 

Основная стратегическая цель региональной системы Talent Management - 

сформировать качественный человеческий капитал, которая останется в 

регионе в долгосрочной перспективе. Существуют два методологических 

подхода к выделению пула одаренных людей в рамках RTM: 

 можно исходить из предположения, что талантливы все, но здесь на 

первый план выходит определение сферы одаренности. Такое 

подход называется инклюзивным; 

 эксклюзивный подход, предполагающий введение критериев 

(достижение определенных результатов, высокая мотивация, 

активная позиция), выделяя высокоэффективных исполнителей 

(High Potential, HiPo’s). 

Но, в любом случае, эффективно выстроенная система RTM способствует 

развитию инноваций в регионе, позволяет под конкретные задачи региона 

формировать успешные и продуктивные команды, работает на формирование 

бренда территории. С точки зрения содержания RTM должен включать в себя 

следующие процессы [4]: планирование (исходя из краткосрочных и 

стратегических целей регионального развития), организация выявления, 

привлечения и сохранения (удержания) одаренных в регионе, в том числе и 

«реверс талантов», построение системы развития для роста талантов, а также 

системы мотивации.  

При выстраивании RTM важно учитывать сложившиеся тренды, среди 

которых основными являются: 

• активное проникновение современных информационных 

технологий во все сферы жизни современного общества, что позволяет 

привлекать в регион таланты, не зависимо от места их фактического 

нахождения, так как люди могут работать удаленно в любой точке мира. Кроме 

того, появляется возможность часть рутинной работы передать роботам, 

цифровым платформам и искусственному интеллекту, что меняет и рынок 

труда, и подходы к оценке качества человеческого капитала; 

• Высокая скорость изменений сокращает жизненный цикл 

конкретного навыка (в среднем до 5 лет) при увеличении срока активной 
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профессиональной жизни человека. Это приводит к тому, что RTM 

одновременно ориентируется на людей разных поколений. Различия в 

ценностях людей, относящихся к разным поколениям, но работающих в рамках 

единой системы, требуют работы по интеграции разных ценностей в общую 

культуру, формирующуюся в регионе. При этом важно обеспечить развитие и 

обучение на протяжении всей жизни; 

• активное использование проектного подхода, что требует гибких 

подходов к управлению людьми и меняет подход к лидерству (жесткость 

заменяется гибкостью и сотрудничеством). 

Таким образом, эффективно выстроенный Region Talent Management на 

современном этапе является значимым фактором развития регионального 

человеческого капитала и, как следствие, роста конкурентоспособности 

территории. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования авторской 

факторной модели для оценки последствий перехода на использование кадастровой 

стоимости в качестве налоговой базы по налогу на имущество организаций. Одним из 

факторов модели является доля количества объектов, содержащихся в региональных 

перечнях, закрепляющих объекты, по которым налогообложение имущества организаций 

осуществляется исходя из кадастровой стоимости, в общем объеме объектов капитального 

строительства в регионе. В статье приводится первое приближение использования этого 

фактора для оценки полного налогообложения организаций имущества исходя из 

кадастровой стоимости. 
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THE USING OF FACTOR MODEL TO ASSESS THE IMPLICATIONS OF 

THE TRANSITION TO THE CORPORATE PROPERTY TAXATION ON 

THE BASIS OF THE CADASTRAL VALUE 

 
Abstract. The article deals with the application of the author's factor model to assess the 

implications of the transition to the use of cadastral value as a tax base for corporate property tax. 

One of the factors of the model is the share of the number of objects contained in the regional lists, 

setting objects for which property taxation of organizations is based on the cadastral value, in the 

total volume of capital construction objects in the region. The article provides a first approximation 

of using this factor to assess the full taxation of property organizations based on cadastral value. 

Keywords. Corporate property tax, factor model, cadastral value. 

 
В настоящий момент налоговой базой по налогу на имущество 

организаций является остаточная или кадастровая стоимость имущества. 

Объекты, подлежащие налогообложение по кадастровой стоимости, 

закреплены в статье 378.2 НК РФ. В соответствии с первым пунктом этой 

статьи к таким объектам относятся: 



13 

1) в соответствии с пп. 1 – административно-деловые центры и торговые 

центры (комплексы) и помещения в них; 

2) в соответствии с пп. 2 – нежилые помещения, назначение, разрешенное 

использование или наименование которых в соответствии со сведениями, 

содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или 

документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости 

предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически 

используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания; 

3) в соответствии с пп. 3 – объекты недвижимого имущества иностранных 

организаций, не осуществляющих деятельности в Российской Федерации через 

постоянные представительства, а также объекты недвижимого имущества 

иностранных организаций, не относящиеся к деятельности данных организаций 

в Российской Федерации через постоянные представительства; 

4) в соответствии с пп. 4 – жилые помещения, гаражи, машино-места, 

объекты незавершенного строительства, а также жилые строения, садовые 

дома, хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. 

Однако закрепление таких объектов является необходимым, но не 

достаточным условием для того, чтобы он облагался по кадастровой стоимости. 

Для того, чтобы налоговой базой для объекта являлась кадастровая стоимость, 

необходимо, чтобы он был перечислен в региональном перечне. Такой 

перечень утверждается региональным органом исполнительной власти 

ежегодно. 

В соответствии с этим можем осуществить преобразования, используя 

количество объектов в региональных перечнях. В результате деления налоговой 

базы на количество объектов в перечне мы можем говорить о средней 

стоимости одного объекта в перечне. 

,      (1) 

,      (2) 

где: 

НП – налоговые поступления от налога на имущество организаций, 

объектом налогообложения для которых является кадастровая стоимость, 

НС – налоговая ставка, 

НБ – налоговая база. 

КОП – количество объектов в региональных перечнях, 

СОП = НБ / КОП – средняя стоимость одного объекта в перечне. 

Следующим преобразованием будет расчет доли объектов в перечне в 

общем объеме объектов капитального строительства в регионе: 

,       (3) 

где: 
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ОКС – общее количество объектов капитального строительства в регионе, 

ДП = КОП / ОКС – доля объектов в перечне в общем объеме объектов 

капитального строительства в регионе. 

Таким образом, количество объектов в перечне можно представить как 

произведение объектов капитального строительства в регионе на долю 

объектов в перечне: 

       (4) 

В результате налоговые поступления от налога на имущество 

организаций можно представить в виде следующей четырехфакторной 

мультипликативной модели: 

     (5) 

Таким образом, факторами модели являются: 

 налоговая ставка налогу на имущество в регионе, 

 общее количество объектов капитального строительства в регионе, 

 доля объектов в региональном перечне в общем объеме объектов 
капитального строительства в регионе, 

средняя кадастровая стоимость одного объекта в региональном перечне. 

В настоящий момент обсуждаются перспективы полного перехода 

налогообложения недвижимого имущества организаций исходя из кадастровой 

стоимости. Первое приближение такого перехода возможно получить 

используя предложенную четырехфакторную мультипликативную модель. При 

полном переходе на налогообложение недвижимого имущества организаций, 

исходя из кадастровой стоимости, доля организаций в регионально перечне 

(фактор ДП) будет равен 1, поскольку полный переход предполагает условное 

включение всех объектов в перечень. Для корректной оценки фискальных 

последствий при таком преобразовании из получившегося значения 

необходимо вычесть поступления по налогу на имущество организаций исходя 

из среднегодовой стоимости, поскольку очевидно, что одни поступления 

исключают другие. 

На рисунке 1 представим такое увеличение налоговых поступлений при 

переходе на налогообложение исходя из кадастровой стоимости. 

Отметим, что на рисунке есть регионы, для которых прирост 

поступлений не представлен (на рисунке это регионы без заливки), поскольку 

не все регионы в принципе имеют налоговые поступления по налогу на 

имущество организаций в части объектов, налоговой базой для которых 

является кадастровая стоимость. Таких регионов семь – Волгоградская, 

Ростовская, Тверская области, город Севастополь, Красноярский край, 

Ненецкий и Чукотский АО. Во-вторых, следует выделить три региона, в 

которых перечни были введены после 2021 года: Владимирская область 

(перечень введен в 2021 году), Орловская область (перечень введен в 2022 году) 

и Республика Саха (Якутия) (перечень введен в 2022 году). Эти регионы не 

вошли в периметр исследования, поскольку остальные данные ограничиваются 

2021 годом. Также следует отметить Чеченскую Республику, где перечень есть, 

но согласно отчетности ФНС (форма 5-НИО) налоговой базы, исчисляемой 
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исходя из кадастровой стоимости, нет, и, соответственно, налоговых 

поступлений, исходя из кадастровой стоимости, за анализируемый период тоже 

нет. 

 
СПБ МУРМ

МОС КАР НАО ЧАО KAM

ЛЕН НОВГ ВОЛ АРХ КОМИ ЯНАО КРАС САХА МАГ

КАЛ ПСК ТВЕР ЯРОС ИВАН КОС МЭЛ КИР ПЕРМ ХМАО ТЮМ ТОМ КЕМ ИРК АМУР ХАБ САХ

СМОЛ КЛЖ МО ВЛАД НИЖ ЧУВ ТАТ УДМ СВЕР КУРГ НОВ ХАК БУР ЕАО

БРЯН ОРЛ ТУЛ РЯЗ МОРД УЛЬ САМ БАШ ЧЕЛ ОМСК АЛТК ТЫВА ЗАБ ПРИМ

КУР ЛИП ТАМ ПЕНЗ САР ОРЕН РАЛТ
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Прирост

отрицательный менее чем 2-кратный

от 2-х до 9-ти раз более чем в 9 раз  
Рисунок 1. Увеличение налоговых поступлений при переходе на 

налогообложение исходя из кадастровой стоимости, раз
1
. 

 

Говоря, собственно, о результатах отметим, что подобная аппроксимация 

позволяет сделать вывод о довольно существенном приросте налоговых 

поступлений при полном переходе на налогообложение исходя из кадастровой 

стоимости. Согласно расчетам, только в 10 регионах произойдет снижение 

налоговых поступлений: на 9% в Сахалинской области, на 15% в Астраханской 

области, на 23% в Вологодской области, на 29% в Забайкальском крае, на 32% в 

Ханты-Мансийском АО, на 54% в Амурской области, на 59% в Республике 

Дагестан и Воронежской области, на 71% в Республике Коми и 88% в 

Республике Калмыкия. Ситуация в этих регионах требует дополнительного 

                                                           
1
 На рисунке названия регионов представлены следующими аббревиатурами: ; АЛТК - Алтайский край; АМУР 

- Амурская область; АРХ - Архангельская область; АСТ - Астраханская область; БЕЛ - Белгородская область; 

БРЯН - Брянская область; ВЛАД - Владимирская область; ВОЛГ - Волгоградская область; ВОЛ - Вологодская 

область; ВОР - Воронежская область; МОС - город Москва; СПБ - город Санкт-Петербург; СЕВ - город 

Севастополь; ЕАО - Еврейская автономная область; ЗАБ - Забайкальский край; ИВАН - Ивановская область; 

ИРК - Иркутская область; КБР - Кабардино-Балкарская Республика; КАЛ - Калининградская область; КЛЖ - 

Калужская область; KAM - Камчатский край; КЧР - Карачаево-Черкесская Республика; КЕМ - Кемеровская 

область - Кузбасс; КИР - Кировская область; КОС - Костромская область; КРА - Краснодарский край; КРАС - 

Красноярский край; КУРГ - Курганская область; КУР - Курская область; ЛЕН - Ленинградская область; ЛИП - 

Липецкая область; МАГ - Магаданская область; МО - Московская область; МУРМ - Мурманская область; НАО 

- Ненецкий АО; НИЖ - Нижегородская область; НОВГ - Новгородская область; НОВ - Новосибирская область; 

ОМСК - Омская область; ОРЕН - Оренбургская область; ОРЛ - Орловская область; ПЕНЗ - Пензенская область; 

ПЕРМ - Пермский край; ПРИМ - Приморский край; ПСК - Псковская область; АДЫГ - Республика Адыгея; 

РАЛТ - Республика Алтай; БАШ - Республика Башкортостан; БУР - Республика Бурятия; ДАГ - Республика 

Дагестан; ИНГ - Республика Ингушетия; КАЛМ - Республика Калмыкия; КАР - Республика Карелия; КОМИ - 

Республика Коми; КРЫМ - Республика Крым; МЭЛ - Республика Марий-Эл; МОРД - Республика Мордовия; 

САХА - Республика Саха (Якутия); СОА - Республика Северная Осетия-Алания; ТАТ - Республика Татарстан; 

ТЫВА - Республика Тыва; ХАК - Республика Хакасия; РОСТ - Ростовская область; РЯЗ - Рязанская область; 

САМ - Самарская область; САР - Саратовская область; САХ - Сахалинская область; СВЕР - Свердловская 

область; СМОЛ - Смоленская область; СТАВ - Ставропольский край; ТАМ - Тамбовская область; ТВЕР - 

Тверская область; ТОМ - Томская область; ТУЛ - Тульская область; ТЮМ - Тюменская область; УДМ - 

Удмуртская Республика; УЛЬ - Ульяновская область; ХАБ - Хабаровский край; ХМАО - Ханты-Мансийский 

АО - Югра; ЧЕЛ - Челябинская область; ЧЕЧ - Чеченская Республика; ЧУВ - Чувашская Республика; ЧАО - 

Чукотский АО; ЯНАО - Ямало-Hенецкий АО; ЯРОС - Ярославская область 
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анализа, поскольку, вероятно, такие результаты получены вследствие 

необходимости уточнения информации о средней стоимости одного объекта в 

перечне. Еще 14 регионов (Мурманская, Новгородская, Иркутская, Кировская, 

Архангельская и Смоленская области, Краснодарский и Камчатский края, 

Республики Адыгея, Ингушетия, Алтай, Хакасия и Бурятия, а также Еврейская 

автономная область) демонстрируют прирост не более 100%. Оставшиеся 51 

регион демонстрируют кратный рост поступлений по налогу на имущество 

организаций. Для страны в целом прирост составит 8,97 раз. Свердловская, 

Псковская и Московская области демонстрируют более чем 100-кратный 

прирост. Безусловно, говорить об уверенной возможности такого роста после 

первого приближения необоснованно, и анализ последствий полного перехода 

на налогообложение недвижимого имущества организаций исходя из 

кадастровой стоимости требует более детального анализа. В частности, более 

подробной и детальной работы с данными о кадастровой стоимости объектов в 

регионах, что является перспективой для нашего исследования. 
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Тема цифровизации сегодня настолько актуальна, что, кажется, уже все 

разобрано и классифицировано. Влияние новых технологий на рынок труда 

изучается не только с научной, но и с прикладной точки зрения, тщательно и 

скрупулёзно. Однако я хотела бы рассмотреть влияние цифровых технологий 

на структуру рабочей силы, ее стратификацию и адаптацию к новым вызовам. 

В настоящий момент наиболее комплексным, на мой взгляд, является 

определение, приведенное в «Программе развития цифровой экономики в 

Российской Федерации до 2035 года»: «Цифровая (электронная) экономика — 

совокупность общественных отношений, складывающихся при использовании 

электронных технологий, электронной инфраструктуры и услуг, технологий 

анализа больших объёмов данных и прогнозирования в целях оптимизации 

производства, распределения, обмена, потребления и повышения уровня 

социально-экономического развития государств» [1].  

Некоторые ученые, а больше политики, считают, что достижения 

цифровой экономики являются благом в организации рынка труда. О 

негативных моментах упоминается гораздо реже. График работы становится 

более свободным, работать можно удаленно, не тратя время и деньги на то, 
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чтобы добраться до офиса, возможно совмещение. Дистанционный формат 

работы открыл для сотрудников и работодателей новые возможности и 

преимущества в одних отраслях, а для других сфер создал сложности и 

неудобства [2]. 

Необходимо отметить, что переход на удаленную работу не начался 

именно в период пандемии.  Влияние цифровизации на рынок труда началось 

значительно раньше. 

Еще в 2011 году вышла книга Гая Стэндинга «Прекариат: новый опасный 

класс», в которой отмечается, что вследствие внедрения цифровых технологий 

меняется состав рабочей силы и сама социальная структура общества. Автор 

выделил семь классов в новом обществе [3]: 

1. Элита. Очень небольшая группа очень богатых людей. При этом 

высокие доходы помогают достичь им высоких выборных должностей в 

управлении обществом, а полученный административный ресурс позволяет еще 

больше увеличить доход. 

2. Салариат. Работники крупных корпораций и правительственных 

учреждений. Они имеют полную занятость и максимальные социальные 

гарантии. 

3. Профишэнс. (Profitians — «квалифицированные кадры» [3]).  Люди с 

высшим образованием, имеющие уникальные навыки, благодаря которым они 

могут прилично зарабатывать. 

4. Пролетариат. Редеющий костяк «рабочего класса», на который 

ориентирована вся система социальных гарантий современных развитых 

государств. 

5. Прекариат. Люди, работающие сдельно или с повременной оплатой, не 

имеющие гарантии труда и стабильной зарплаты. Их особенность - отсутствие 

постоянной занятости и, как следствие, отсутствие социальных гарантий Люди, 

попавшие в эту категорию, имеют проблемы с профессиональной и социальной 

самоидентификацией. Этот класс сильно вырос в 21 веке. 

6. Безработные. 

7. Социально обездоленные, живущие на социальные пособия. 

Важно отметить, что в цифровой экономике сокращается пролетариат и 

растет прекариат. Прекариат есть среди представителей любых 

профессиональных анклавов — юристов, журналистов, IT-работников. 

Например, среди медицинского персонала есть врачи — салариат или 

профишэн. А есть медсестры с частичной занятостью и без фиксированного 

жалованья. Представители прекариата разобщены, они не могут выступить 

единым фронтом в защиту своих социальных гарантий.  Люди, работающие на 

дому, не могут рассчитывать на отпускные, больничные и достойную пенсию. 

С развитием цифровизации растет прекариат. Хотя нельзя сказать, что 

именно возможность работать удаленно породила этот класс. Создание его 

началось раньше с «разбухания» сферы услуг. Постоянная работа стала 

заменяться срочными трудовыми контрактами. Быстрая смена потребительских 

товаров требовала быстрой смены специалистов. Часть рабочей силы из 

промышленности была вытеснена в сферу услуг, сезонные бизнесы. А 



19 

возможности выполнять отдельные задачи дистанционно только расширили 

для работодателей круг потенциальных временных рабочих. Долгое время 

разовые трудовые отношения вообще не оформлялись и были вне правового 

поля. Репетиторы, переводчики, программисты, дизайнеры, няни и десятки 

других специалистов работали без оформления договоров. Кто-то из них 

искренне не хотел отсиживать часы в офисе, а кто-то не смог найти постоянную 

работу и пытался хоть как-то заработать.  

И с 1 июля 2020 года в России введен специальный налоговый режим для 

самозанятых. Этот режим «выводит из тени» как раз людей, имеющих 

непостоянный доход, работающих на себя, самостоятельно ищущих клиентов и 

выполняющих самостоятельно объем договорных работ, определяемых 

индивидуально. Статистические и налоговые службы предоставляют данные о 

неуклонном росте числа самозанятых (см. табл.1), как положительную 

тенденцию. Действительно, в бюджет уплачиваются щадящие налоги, а 

безработица сокращается. При этом, аналогичный режим есть во многих других 

странах - США, Германии, Австралии, Польше, и даже - в Белоруссии, где он 

действует с 2017 года. Налоги, уплачиваемые самозанятыми в других странах, в 

целом выше, чем по российскому законодательству. В США, например, все 

самозанятые платят 15,3% от дохода, а в Германии минимальный взнос - 7,7% 

от полученных средств, однако с ростом дохода налог может вырасти до 45%. 

У отечественного режима НПД есть один недостаток, на мой взгляд, - низкий 

«потолок» дохода для возможности регистрации в качестве самозанятого - 

всего 2,4 млн. рублей годового оборота. Но это компенсируется пока большим 

выбором режимов упрощенного налогообложения для ИП и ООО. 

Как видим, и количество зарегистрированных в качестве самозанятых 

граждан, и выручка, и уплаченные ими налоги имеют тенденцию к росту. 

Сезонные спады в начале года не влияют на общий тренд. 

Таблица 1. 

Динамика самозанятых в РФ по количеству и финансовым показателям [4] 
 Количество 

самозанятых в 

РФ (всего) 

Количество 

самозанятых 

в РФ (новые) 

Выручка (руб.) Налоги 

уплаченные 

(руб.) 

Март 2021 2 069 380 227 281   38 807 018 128  1 602 750 225  

Июнь 2021 2 573 053 222 731   47 055 197 490 1 985 074 112 

Сентябрь 2021 3 168 345 266 480   57 965 870 532 2 489 723 326 

Декабрь 2021 3 862 227 296 518   86 060 498 515 3 826 720 607 

Март 2022 4 538 987 333 990   67 084 013 628 2 938 523 096 

Июнь 2022 5 205 491 283 500   69 449 725 715 3 066 804 866 

Сентябрь 2022 5 821 214 302 118   80 353 688 166 3 609 725 198 

Декабрь 2022 6 561 707 337 652 125 765 475 472 5 826 739 623 

Январь2023  6 780 486 352 967   71 432 227 568 3 166 277 864 

 

Однако решение проблемы собираемости налогов не решает массу 

социальных и экономических проблем, которые возникают в связи с 

изменением характера трудовых отношений в новых условиях. Новые 
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экономические силы изменили трудовые отношения. Правовые документы не 

отражают текущих реалий. 

Как пишет Стэндинг «... у нас и нет возможности оперировать точными 

цифрами, можно предположить, что в настоящий момент во многих странах по 

крайней мере четверть взрослого населения относится к прекариату. И дело 

даже не в том, что у этих людей нестабильная занятость или что они работают 

на временных должностях и с минимальной защитой труда, хотя все это 

распространенные явления. Дело в статусе, который не дает ни возможности 

карьерного роста, ни чувства надежной профессиональной принадлежности и 

почти не дает прав на получение государственных и производственных 

пособий и льгот, на которые могли по праву рассчитывать те, кто относил себя 

к промышленному пролетариату или салариату» [3]. 

В связи с этим нивелируется ценность образования, растет расслоение 

общества, социальное напряжение, снижается уверенность в завтрашнем дне и 

уровень доверия государству. Пока прекариат разобщен, но он обязательно 

будет искать пути решения своих проблем. Поэтому властным структурам 

необходимо работать в направлении приведения нормативной базы в 

соответствие с новыми реалиями предоставления завоеванных в XX веке 

гарантий всем категориям наемных работников. 
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Концепция устойчивого развития в настоящее время доминирует в 

качестве методологии стратегического прогнозирования и программирования 

развития стран, региональных и локальных сообществ. Утвердив в 2015 году 

Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, мировое 

сообщество в очередной раз подтвердило свою приверженность устойчивому 

развитию, взяв на себя обязательства по обеспечению устойчивого 

экономического роста, социальной интеграции и защиты окружающей среды ко 

всеобщей выгоде [1]. Последнее десятилетие характеризуется в рамках 

концепции устойчивого развития значительным усилением внимания стран к 

экологической составляющей. 

В Российской Федерации и Республике Беларусь также разработаны 
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стратегические документы в области экологической политики. Основными 

целями обе страны заявляют: улучшение качества атмосферного воздуха; 

охрану и улучшение качества водных и земельных ресурсов, увеличение 

использования отходов производства, снижение их загрязняющего влияния на 

окружающую среду, сохранение и устойчивое использование биологического и 

ландшафтного разнообразия. Схожими являются и задачи в сфере сохранения 

биологического и ландшафтного разнообразия: обеспечение расширенного 

воспроизводства ресурсов растительного и животного мира; экологическая 

реабилитация деградированных экосистем; а также развитие экологического 

туризма на базе особо охраняемых природных территорий и иных естественных 

экосистем [2, 3]. Таким образом, экологизация деятельности гостиничной 

индустрии является для России и Беларуси актуальным направлением. 

Прежде всего, рассмотрим динамику представлений об эффективности 

экологической деятельности. Отметим, что внимание к экологическим 

проблемам усилилось еще в середине XX века, вследствие чего компании уже 

не могли игнорировать требования природоохранных организаций, их целью 

было избежание наказаний и штрафов, повышенного налогообложения. Но со 

временем экологическая составляющая деятельности стала для компаний не 

вынужденной мерой, а осознанной необходимостью, обеспечивающей их 

конкурентоспособность, а также улучшение качества жизни общества  в целом. 

Эволюция подходов к  реализации экологической деятельности, включая 

перспективу на период до 2050 года, представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Периодизация подходов к реализации экологической деятельности 

Период, 

годы 

Цели и направления 

экологических мероприятий 

Подходы к реализации 

1960-1970-е  охрана и минимизация 

загрязнения окружающей среды 

вынужденное соблюдение экологических 

требований государства 

1980-е экологический менеджмент; 

рациональное 

природопользование 

природоохранная деятельность – обязанность 

как государства, так и 

хозяйственных субъектов 

1990-е устойчивое развитие; 

 

ориентация на рациональное использование 

ресурсов 

2000-2020-е «зеленая» экономика 

 

инвестиции в возобновляемые источники 

энергии; максимизация  переработки отходов 

До 2030 г. 

. 

«зеленый» бизнес 

 

ориентация на производство экологичных 

товаров 

До 2050 г. экономика на основе замкнутого 

цикла ресурсов 

 

экологизация корпоративной культуры 

компаний, формирование экологического 

сознания населения 

Источник: составлено авторами на основе [4]. 
 

Как мы видим, концепция устойчивого развития все в большей степени 

проникает на уровень организаций и определяет «необходимость достижения 

экономического роста при выполнении социальных обязательств перед 
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работниками и местным сообществом, при ресурсосбережении и бережном 

отношении к экологии окружающей среды» [5]. 

Для достижения поставленных целей устойчивого развития 

производители во всех отраслях должны быть вовлечены в процессы 

экологизации деятельности. Так, в 2015 году Toyota объявила о проведении 

«Toyota Environmental Challenge 2050» для решения глобальных экологических 

проблем: изменение климата, нехватка воды, истощение ресурсов и утрата 

биоразнообразия. Одной из основных задач Toyota заявляет сокращение 

выбросов CO2 выпускаемых автомобилей на 90% к 2050 году по сравнению с 

показателями 2010 года [6]. 

Предприятия гостиничной индустрии также активно вовлекаются в 

процессы экологизации деятельности. В качестве примера можно привести 

такого крупного игрока как Marriott International, руководство которого в 2021 

году сделало ряд  заявлений в сфере экологии, включая долгосрочную цель по 

достижению нулевого уровня выбросов парниковых газов до 2050 года [7]. 

В настоящее же время гостиничная индустрия активно реализует 

экологизацию деятельности через создание и популяризацию эко-отелей. При 

этом отметим, что в научной среде существуют проблемы даже в 

формировании категориального аппарата: не сформулировано единого понятия 

эко-отеля, не существует общепринятой классификации эко-отелей. Чаще всего 

под эко-отелем понимают заведение гостеприимства, которое выполняет свои 

функции на принципах гармонии с природой, не загрязняя окружающую среду. 

Еще одним часто встречающимся критерием эко-отеля является наличие  

экологического сертификата: международного, признанного в разных странах 

мира в отельном бизнесе (Green Key охватывает 44 страны мира) или 

регионального («ЭКО-гостиница. Листок жизни» в России, «Экологическая 

сертификация услуг по проживанию и размещению» в Беларуси). 

Проведенные нами исследования показали, что в России и Беларуси в 

качестве эко-отелей в сети Интернет предлагаются средства размещения для 

отдыха, при строительстве которых использовались преимущественно 

природные материалы, расположенные в природных зонах, предлагающие 

проживание на свежем воздухе, экологичные продукты, общение с животными, 

оздоровительные процедуры [8, 9].  То есть, продвижение эко-отелей опирается 

на выгоды потребителей и не несет в себе морального призыва о заботе об 

окружающей среде и сохранении ее для будущих поколений.  

Кроме того, следует признать, что только лишь внедрение 

ресурсосберегающих технологий не способно справиться с экологическими 

проблемами в условиях сохранения существующей потребительской культуры 

общества, при которой превалирует культ быстрого темпа цикла потребления  

«купил – выбросил – купил». Это приводит, во-первых, к гипериспользованию 

ресурсов; во-вторых, к нарастанию объема отходов и, как следствие, 

загрязнению окружающей среды [10]. В связи с этим возникает необходимость 

формирования у населения экологического сознания, чтобы потребители 

меняли свои привычки и предпочтения в сторону экологически ответственного 

поведения, под которым мы понимаем поведение, основанное на 
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необходимости минимизации ущерба для окружающей среды, готовности к 

сокращению уровня комфорта предоставляемых услуг, если это способствует 

сохранению окружающей среды и готовности к дополнительным затратам на 

услуги при условии увеличения затрат для достижения их экологичности.  

При оценке готовности населения России к экологичному поведению мы 

опирались на исследование В.А. Бондаренко и В.А. Ларионова [11], которые 

пришли к следующим основным выводам: 

 население не воспринимает возможность экологической катастрофы 

как что-то серьезное и актуальное в силу наличия обширной территории; 

 под эко-отелями населением понимаются комфортабельные места 

коллективного отдыха, расположенные в экологически чистых районах, где они 

могут наслаждаться качественными продуктами и сервисами, иное восприятие 

присутствует только у небольшой части молодежи; 

 подавляющее число потребителей не готовы к самоограничению, 

снижению условий комфорта, а если готовы на этой пойти, то не из-за желания 

снизить экологическую нагрузку на окружающую среду, а в целях экономии.  

Соответственно, в текущий период эко-отелям авторы рекомендуют, во-

первых, позиционировать свои услуги как услуги премиального качества, 

ориентированные на  формирование в сознании потребителей установки, что 

они осознанно ограничивают потребление для снижения нагрузки на 

окружающую среду в рамках общественных интересов, а также транслировать 

молодой аудитории, позитивно воспринимающей новинки, «зеленые» 

ценности.  
Схожая ситуация наблюдается и в Беларуси. Территория Беларуси 

характеризуется умеренной степенью хозяйственного освоения и сравнительно 

высокой сохранностью естественных экосистем (57% площади страны), что 

создает благоприятные предпосылки для сохранения природного равновесия и 

невысокой озабоченности населения вопросами экологии. Это подтверждается 

проведенным нами пилотным исследованием уровня экологического сознания 

населения методом анкетирования на основе использования Google Формы в 

сентябре-октябре 2022 года, количество опрошенных респондентов составляло 

59 человек [12]. При оценке  актуальных проблем современности на 

глобальном уровне, ухудшение состояния окружающей среды отметили 59,3% 

респондентов в Беларуси, то есть это третья по значимости проблема после 

роста цен (79,7%) и кризиса морали, культуры, нравственности  (57,6%). Среди 

проблем, особенно актуальных для Республики Беларусь, респонденты 

выделили рост цен (91,5%); кризис морали, культуры, нравственности (52,5%), 

рост безработицы (37,5%)  и только на 4 месте находится ухудшение состояния 

окружающей среды (37,3%). Можно сделать вывод, что респонденты 

оценивают экологическую обстановку в Беларуси лучше, чем в мировом 

масштабе. 

Устраивает экологическая обстановка в их населённом пункте 72,9% 

респондентов в Беларуси; 13,6% оценивают экологическую обстановку ниже 

среднего, 6,8%  затруднились ответить на данный вопрос. На одном из этапов 

исследования респондентам предлагалось выбрать наиболее значимую для них 
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экологическую проблему. Больше всего население тревожит рост не 

перерабатываемых отходов, на втором месте находится загазованность 

воздуха и на третьем – изменение климата. Следует отметить, что среди всех 

экологических проблем лидирует рост не перерабатываемых отходов, что 

указывает на следующее: поскольку эта проблема тревожит, значит, вероятнее 

всего, население готово к тому, чтобы менять свою культуру потребления. 

Проведенные нами в рамках данной статьи исследования позволяют 

утверждать, что экологизация сферы гостиничной индустрии в Российской 

Федерации и Республике Беларусь находится на стадии становления. Для 

дальнейшей интеграции концепции устойчивого развития в эту сферу в России 

и Беларуси, на наш взгляд, целесообразны следующие рекомендации: 

1. создание институциональных условий для экологизации 

гостиничной индустрии, развитие формализованной системы сертификации 

эко-отелей, формулирование четких принципов функционирования эко-отелей; 

2. формирование экологического сознания населения, направленного 

на экологически ответственное поведение потребителей; 

3. ответственное информирование о степени экологизации 

предлагаемых средств размещения во избежание «гринвошинга» – зеленого 

камуфляжа, когда под видом эко-отелей предлагается отдых в природных 

зонах. 
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В условиях стремительно ускоряющихся темпов технологического 

развития при одновременном усилении санкционного давления принципиально 

важным является создание фундаментальных заделов для технологий 

"послезавтрашнего" дня, обеспечение на горизонте 2030 технологического 
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превосходства РФ по направлениям: атомная энергетика и физика высоких 

энергий; квантовые технологии; интеллектуальные нейроморфные системы;  

беспроводные коммуникации нового поколения; инженерия новых материалов.  

Вопросы, связанные с выбором стратегических приоритетов ННГУ в 

области инновационной деятельности, уже рассматривались А.А. Былинской в 

работах [1] и [2]. 

Задачи структурных подразделений ННГУ отвечают вызовам п.15 (а,д) и 

приоритетам п.20 (а,б,е), п.21 и п.22 СНТР РФ [3], задачам п.76 СНБ РФ [4], 

задачам п.2.2.2 и 2.2.3 СЭР НО [5].  Каждая задача содержит неразрывно 

связанные исследовательскую, прикладную, инфраструктурную и 

образовательную компоненты.  
В настоящее время ННГУ имеет предметное лидерство в области 

естественных наук и математики, значимое развитие получили биомедицинские 

науки. Главным драйвером развития исследовательской деятельности является 

реализация крупных научных проектов. ННГУ – лидер по количеству проектов 

программы мегагрантов – 11 мега-лабораторий уже прошли путь от точек роста 

до новых направлений исследовательского лидерства ННГУ: фотоника, 

нейронаука, иммунология, науки о Земле и климате, науки о материалах, 

анализ больших данных и искусственный интеллект, эпигенетика старения. 

Результатом работы лабораторий стали победы в престижных конкурсах 

научных проектов: научно-образовательный математический центр 

«Математика технологий будущего», научный центр мирового уровня «Центр 

Фотоники», крупный научный проект Минобрнауки в области надежного и 

логически объяснимого искусственного интеллекта и приложений. Общий 

объем финансирования НИОКР по лабораториям мегагрантов превысил 2 млрд. 

руб. 

ННГУ является мощной базой выполнения НИОКР в интересах ведущих 

корпораций и предприятий (Росатом, Ростех, Роскосмос), химического 

промышленного комплекса Нижегородской области. Проводятся исследования 

и разработки по хоздоговорной тематике в области суперкомпьютерного 

предсказательного моделирования прочности материалов и конструкций, 

оптимизации топологии интегральных схем, технологий материаловедения, 

«зеленой химии» с объемом финансирования до 300 млн. руб. в год. 

Развитию передовых научных исследований в ННГУ способствуют 

масштабные инфраструктурные преобразования. Инновационная экосистема, 

созданная в ННГУ, позволяет консолидировать усилия и развивать 

междисциплинарные проекты, в частности по анализу данных большой 

размерности, а также дает возможность реализации индивидуальных треков 

обучающихся, активно вовлекаемых в научные разработки ННГУ, что делает 

площадку университета технологическим парком [6]. Центр инновационного 

развития ННГУ – это огромный молодежный научный акселератор прорывных 

молодежных исследовательских инициатив. Инжиниринговый центр ННГУ, 

расположенный на базе Центра инновационного развития, является ядром 

комплексной инновационной инфраструктуры, сочетает в себе функции центра 

инноваций, коммерциализации и компетенций для реального сектора 
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экономики. На базе центра созданы высокотехнологичные производства в 

области цифровой биомедицины (программно-аппаратный комплекс 

«Киберсердце») и глубокой переработки отходов нефтяной промышленности. 

ННГУ – один из инициаторов создания и ключевой участник НОЦ 

Нижегородской области «Техноплатформа-2035». Более 30% целевых 

показателей НОЦ обеспечиваются за счет активной работы вуза. ННГУ 

является инициатором крупного регионального проекта по созданию ИНТЦ 

«Квантовая долина» по основным направлениям НОЦ Нижегородской области. 

ННГУ обладает уникальным опытом решения масштабных задач в 

рамках консорциумов. Основной механизм достижения академического 

лидерства участниками программы «Приоритет-2030» – консорциум 

университета, научных организаций, организаций реального сектора экономики 

и региона – развивается Университетом уже более полувека, поэтому ННГУ 

уже сейчас обладает большим преимуществом над конкурентами. 

Существующая связь образовательной структуры с институтами РАН, РФЯЦ-

ВНИИЭФ, индустриальным радиофизическим, химическим и 

нефтехимическим комплексами региона создает уникальные условия для 

дальнейшей плодотворной научно-образовательной интеграции и развития 

системы междисциплинарных связей. Только за 2020 год история ННГУ 

отмечена стартом масштабных научных исследований в составе консорциумов 

университетов и институтов РАН: первый в России крупный научный проект в 

области надежного и логически объяснимого (доверенного) искусственного 

интеллекта; научно-образовательный центр «Математика технологий 

будущего»; научный центр мирового уровня «Фотоника». ННГУ во многом 

определяет стратегию деятельности НОЦ «Техноплатформа-2035», формирует 

его уникальную инфраструктуру, позволяющую воплощать практико-

ориентированные разработки в новых промышленных и опытно-

конструкторских достижениях. 

ННГУ обладает уникальным потенциалом решения ключевых 

региональных задач: экологического оздоровления Волги, ликвидации 

накопленного экологического ущерба; разработки новых экоматериалов и 

источников энергии; улучшения демографической ситуации за счет повышения 

активного долголетия; формирования креативных качеств у молодого 

поколения; увеличения наукоемкости и науконаправленности экономики, 

достижения лидерства в сфере ИТ. Университет определяет четыре 

стратегических исследовательских направления своего развития, ставя перед 

собой амбициозную цель: получить прорывные фундаментальные и 

прикладные результаты, обеспечить подготовку профессиональных кадров в 

приоритетных направлениях в соответствии с целями развития Российской 

Федерации.  

Формирование и реализация образовательных программ подготовки 

кадров в ННГУ и исследовательских программ, нацеленных на получение 

новых знаний, служат решению задач обеспечения технологического 

превосходства Российской Федерации по направлениям технологий 

«послезавтрашнего» дня: атомная энергетика и физика высоких энергий; 
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квантовые технологии; интеллектуальные нейроморфные системы; 

беспроводные коммуникации нового поколения; инженерия новых материалов. 

На основе результатов выполнения четырех стратегических проектов и других 

заделов будет реализовано еще более масштабное направление стратегического 

развития ННГУ – формирование Центра национального превосходства 

«Прикладные информационные технологии» - ведущего научно-

образовательного и инновационного кластера в области передовых цифровых, в 

том числе, квантовых и суперкомпьютерных, технологий, а также технологий 

искусственного интеллекта и их приложений по областям знаний. 

К 2025 году ядро кластера будет иметь следующий облик. Научно-

исследовательская база Центра: научно-образовательный математический 

центр «Математика технологий будущего», научный центр мирового уровня 

«Центр фотоники» с ИПФ РАН, центр исследований и разработок в области 

доверенного Искусственного интеллекта, Суперкомпьютерный консорциум с 

МГУ, 63-е отделение РФЯЦ ВНИИЭФ на базе ННГУ и совместные 

лаборатории с Национальным физико-математическим центром «Росатом» (г. 

Саров), 11 лабораторий мегагрантов, не менее 10 лабораторий под 

руководством ведущих ученых и не менее 20 молодежных научных 

лабораторий в областях стратегических проектов. 

В 2021 году на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского создан Региональный 

Центр трансфера технологий (ЦТТ). Целью деятельности Центра является 

обеспечение эффективного трансфера технологий в Нижегородском регионе 

посредством содействия в регистрации и коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности на основе передового мирового опыта в этой 

сфере[7]. Деятельность центра осуществляется по широкому спектру 

направлений, включающих в себя взаимодействие с вузовской и отраслевой 

наукой, региональными органами власти, представителями бизнес-сообщества, 

студенческого сообщества. 

С момента создания центра прошло чуть больше года, но за это время уже 

сформировано профессиональное экспертное сообщество в сфере 

коммерциализации результатов научно-технической деятельности. Регулярно 

проводятся семинары (видео-семинары) для научных организаций и 

образовательных организаций высшего образования по вопросам выбора 

эффективных моделей коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности. Важным направлением деятельности Центра является подготовка 

сотрудников ННГУ по программам повышения квалификации в области 

интеллектуальной собственности и трансфера технологий. 

Результатом работы Центра являются соглашения о сотрудничестве с 

рядом крупных предприятий региона, среди которых Акционерное общество 

«Выксунский металлургический завод», Акционерное общество «Завод 

корпусов», Акционерное общество «Производственное объединение 

Муромский машиностроительный завод». 

Центр оказывает содействие в заключении партнерских соглашений 

между образовательными, научными и коммерческими организациями в 

области технологий. реализуемых в форме консорциумов. Подобные 
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соглашения обеспечивают организациям возможность выступать в качестве 

коллективного участника при подаче заявок для привлечения грантового 

финансирования совместно реализуемых проектов. 

Проекты, поддерживаемые Центром трансфера технологий, реализуются 

по таким направления как «Инновационные производства, компоненты и 

материалы», «Высокотехнологичная персонализированная медицина и 

медицинское приборостроение», «Передовые цифровые технологии», 

«Экология и ликвидация накопленного экологического ущерба». 

Сотрудники Центра оказывают содействие научным организациям и 

образовательным организациям высшего образования в обеспечении правовой 

охраны результатов интеллектуальной деятельности, обеспечивая возможность 

получения научными организациями и образовательными организациями 

высшего образования доходов от управления интеллектуальными правами, их 

использования, распоряжения исключительным правом на результаты 

интеллектуальной деятельности. Ведется активное взаимодействие ЦТТ и НОЦ 

по ряду направлений: 

1. Поиск партнеров для заключения лицензионных договоров. Подбор 
готовых технологий под нужды компаний, взаимодействующих с 

НОЦ. 

2. Совместная организация конференций с представителями бизнеса по 
вопросам технологического развития. 

3. Информационный обмен и совместное оказание услуг консалтинга и 
маркетинга инноваций. 

4. Проведение обучающих курсов для предприятий по работе с 
технологиями на базе ЦРК. 

Ведутся работы по созданию информационно-аналитической системы с 

порталом в сети Интернет для продвижения научно-технического потенциала 

ННГУ в сфере высоких технологий.  

В 2022 году были проведены семинары по анализу технологических 

трендов по направлениям деятельности структурных подразделений ННГУ. В 

рамках семинаров происходило обсуждение направлений взаимодействия ЦТТ 

ННГУ и НИИ университетских подразделений по вопросам перспектив 

продвижения научных проектов ННГУ им. Н.И. Лобачевского на рынок. 

Центральными темами обсуждения стали  

1. Глобальные технологические тренды 

2. Приоритеты СНТР 

3. Приоритетные научные проекты ученых ННГУ 

4. Оценка уровня готовности технологии 

5. Поиск и привлечение инвесторов 

6. Вопросы, связанные с возможностью использования компетенций 

ЦТТ ННГУ для продвижения перспективных проектов внедрения 

новых технологий на предприятиях Нижегородской области.  

В 2022 году при содействии ЦТТ ННГУ заключено соглашение о 

сотрудничестве в области создания и трансфера технологий с  «Агентством по 

развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской 
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области», начата активная работа с Центром импорта и импортозамещения 

Нижегородской области.  

В настоящее время в ННГУ проводится большой цикл прикладных работ 

в области космической связи и радиолокации в интересах Минобороны РФ, 

госкорпораций «Роскосмос», «Росатом», «Ростех», концерна ВКО «Алмаз-

Антей». Партнерами реализуемого в ННГУ проекта «Передовые инженерные 

школы» (ПИШ) ННГУ «Космическая связь, радиолокация и навигация» 

являются ведущие промышленные предприятия госкорпораций «Роскосмос», 

«Росатом», концерна «Алмаз-Антей», ведущие отечественные разработчики и 

производители систем связи различного назначения. В рамках проекта  ПИШ в 

ННГУ сформирована система подготовки инженеров нового типа с 

академическим образовательным фундаментом и ранней специализацией для 

предприятий нижегородского региона и страны в целом в 

высокотехнологичной сфере радиосвязи, радиолокации и навигации, а также 

осуществление в партнерстве с этими предприятиями прорывных разработок и 

исследований, соответствующих мировому уровню, включая решение задач 

импортозамещения и достижения технологического суверенитета и 

превосходства в приоритетных областях технологического развития 

Российской Федерации. 

Приоритетными задачами для ННГУ в области трансфера технологий 

остаются запуск и реализация совместных проектов с индустриальными 

партнерами. В 2023 году планируется запуск проектов в области технологий 

создания новых материалов, покрытий, разработки программного обеспечения. 

К 2030 году ожидается увеличение объемов выполняемых НИОКР в 2 раза, что 

позволит ННГУ выйти на увеличение соответствующих показателей 

эффективности по организации в целом на величину порядка 50%. 
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В современных условиях инновационная деятельность вузов приобретает 

особое значение и становится неотъемлемым элементом стратегии 

организации. Стратегические задачи позиционирования вуза рассматриваются 

не только в контексте образовательной составляющей, которая, тем не менее, 

продолжает оставаться основополагающей, но эта составляющая претерпевает 

существенные изменения в ответ на «вызовы» и реалии сегодняшнего и 

завтрашнего дня, но и в контексте инновационной составляющей 

национального развития. 
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Автор данной статьи имеет ряд публикаций по вопросам выбора 

приоритетов политики вузов в области управления [1], оценки  результатов 

научной и инновационной деятельности [2], университетского трансфера 

технологий [3]. 

В данном статье представлены результаты исследования применения 

портфельного подхода в управлении технологическими исследованиями и 

разработками вуза в Национальном исследовательском Нижегородском 

государственном университете им. Н.И. Лобачевского в целях трансформации 

стратегии управления инновационной деятельностью. 

Формируя пул и реализуя стратегические задачи управления 

инновационной деятельности ННГУ ориентируется на стратегические 

государственные документы и программы развития Российской Федерации: 

Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года» [4], Стратегию научно-технологического развития 

(СНТР) РФ [5], Стратегию Национальной безопасности (СНБ) Российской 

Федерации [6], Стратегию пространственного развития (СПР) Российской 

Федерации [7], Программу фундаментальных научных исследований (ПФНИ) в 

Российской Федерации на долгосрочный период [8], Стратегию цифровой 

трансформации отрасли науки и высшего образования (СТО) [9], Стратегию 

социально-экономического развития (СЭР) Нижегородской области до 2035 

года [10].  

В число стратегических целей управления инновационной деятельностью 

вуза входит обеспечение условий для проведения фундаментальных и 

прикладных исследований, а также создание на их основе разработок 

(инноваций), направленных на радикальные изменения в качестве жизни 

человека, окружающем мире, обществе, содействие формированию мощного 

исследовательского лидерства в области естественных наук, математики, 

биомедицины и социогуманитарных наук за счет использования новых методов 

анализа данных и искусственного интеллекта. Приоритетом политики в области 

коммерциализации является организация эффективной системы выявления 

объектов РИД, создаваемых в ННГУ, и условий для обеспечения их 

эффективной реализации в реальном секторе экономики в виде конкурентных 

продуктов, услуг и технологий. 

Результаты ННГУ в решении ключевых вопросов для достижения 

поставленных целей: 

 Проведен сбор информации о научных проектах по подразделениям 
ННГУ. 

 Осуществлена обработка первичной информации о научных проектах 

 Проведена оценка научной результативности подразделений. 

 Построена матрица портфеля направлений исследований (RDPM) по 

методике «Сколтеха». Сформирован портфель грантов и контрактов. 

 На основе полученной информации сформирована система 

показателей для проведения аудита инновационной деятельности. 

 Начата работа по инвентаризации РИД. 
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 Сформирован пул перспективных проектов для трансфера технологий 

 Формирование карты технологических компетенций вуза. 

 Создан центр трансфера технологий. 

  Выигран грант на создание передовой инженерной школы. 

На основе результатов проведенной работы определены перспективные 

направления сотрудничества с предприятиями региона на основе анализа 

направлений исследований и проектов ННГУ с учетом информации по уровню 

готовности технологий, в число которых входят твердотельная электроника и 

оптоэлектроника, перспективные материалы (металлы, сплавы, керамики), 

математическое моделирование и методы обработки экспериментальных 

данных. 

Построена карта НИОКТР ННГУ. Проведенная визуализация позволяет 

увидеть ведущих участников исследований и разработок в различных областях 

измерения, что позволяет решить задачи: 

- проведения оценки научной видимости и влияния ННГУ; 

- полезности ННГУ для промышленности региона. 

На основе используемого подхода в будущем можно будет оценить 

прогресс по «целевым» направлениям и провести оценку научной 

«окупаемости» инвестиций в форме финансовой отдачи. Проводимые в рамках 

данного направления работы согласуются с работами по проведению 

регулярных семинаров по технологическим трендам. 

При помощи созданного в 2021 году на базе ННГУ Центра Трансфера 

Технологий (ЦТТ ННГУ) оказано содействие в заключении договоров и 

получено доходов по договорам на  выполнение НИОКТР на сумму 140 552,3 

тыс. рублей.  

В рамках проекта передовой инженерной школы в ННГУ создаются 

новые образовательные пространства, в том числе крупные инженерно-

лабораторные комплексы, студенческие КБ, инженерно-учебные лаборатории 

для школьников. Это позволит к 2030 году выпускать ежегодно около 150 

инженеров нового типа, имеющих одновременно глубокую академическую 

подготовку, развитые прикладные профессиональные компетенции и опыт 

реальной практической работы. Фактически, это приводит к формированию 

своеобразного технологического парка [13] 

В 2022 году ПИШ ННГУ решала следующие задачи:  

- выделение в отдельный блок инженерных направлений подготовки 

ННГУ для их ускоренного развития и разработка принципов нового 

инженерного образования в классическом университете (в ННГУ создана ПИШ 

и реализуется ее программа развития);  

- разработка и внедрение новых образовательных программ для 

опережающей подготовки инженерных кадров (1 программа внедрена, 7 

разрабатываются) и программ ДПО (разработано 5 программ);  

- создание специальных образовательных пространств ПИШ (1 создано и 

7 разрабатываются);  
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- привлечение ведущих инженеров и ключевых разработчиков, 

работающих в высокотехнологичных компаниях (более 10 сотрудников 

компаний привлечено к работе в ПИШ);  

- создание программ повышения квалификации (более 80 сотрудников 

ПИШ прошли обучение на 18 программах повышения квалификации);  

- прохождение практик и стажировок вне рамок образовательного 

процесса (8 студентов ПИШ прошли стажировку, 8 студентов ПИШ прошли 

внеучебную практику). 

Важнейшей составляющей инновационной стратегии ННГУ является 

организация взаимодействия с индустриальными партнерами. Основными 

задачами партнёрства с высокотехнологическими компаниями является 

формирование совместных исследовательских и преподавательских 

коллективов для реализации новых программ подготовки инженерных кадров, 

специализированных для каждой компании, формирование и выполнение 

прикладных научных исследований по направлениям деятельности ПИШ 

ННГУ, актуальным для компаний-партнеров, эффективный трансфер 

технологий.  

ННГУ осуществляется взаимодействие с рядом высокотехнологичных 

компаний, таких как: АО «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнева (Роскосмос), 

РФЯЦ-ВНИИЭФ и его филиалом НИИС им. Ю.Е. Седакова (Росатом), АО 

«Гринатом» (Росатом), ФНПЦ «ННИИРТ» (Алмаз-Антей), АО 

«Нижегородский завод 70-летия Победы» (Алмаз-Антей), «КБ «Квазар» 

(Алмаз-Антей), НПП «Салют» (Ростех), АО «Время-Ч», ННПО имени М.В. 

Фрунзе, НПП «ПРИМА», ООО «Т8», ООО «СИНОР», ООО «Поликетон».  

В контексте современных реалий вузам необходимо «переключаться» на 

практико-ориентированные исследования, финансируемые промышленностью. 

В связи с этим поиск оптимального соотношения между фундаментальными и 

прикладными исследованиями становится особо актуальным, поскольку 

сегодня портрет региональной и национальной экономики формируется во 

многом благодаря спиноффам, эффективному обмену знаниями и патентами, 

формирующими задел для долгосрочного технико-экономического развития. 

Данному вопросу посвящены статьи автора [11], [12], а также работы [14], [15], 

[16]. 

 

Список литературы 
1. Былинская А.А. К вопросу о выборе приоритетов политики вузов в 

области управления // Актуальные проблемы управления: сборник научных 

статей по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференции, 

Нижний Новгород, 16 ноября 2021 года / Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. – 

Нижний Новгород: Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2022. – С. 168-171. – 

EDN SWOXQL. 

2. Былинская А.А. Научный труд в современной экономической 

системе: специальность 08.00.01 "Экономическая теория" : диссертация на 



38 

соискание ученой степени кандидата экономических наук / Былинская Алла 

Александровна. – Нижний Новгород, 2006. – 188 с. – EDN NOPSXL. 

3. Былинская А.А. Перспективы развития центров трансфера 

технологий в России // Социально-экономические предпосылки и результаты 

развития новых технологий в современной экономике: Материалы IV 

Международной научной конференции, Нижний Новгород, 16 февраля 2022 

года. – Нижний Новгород: Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2022. – С. 35-41. – EDN 

KTPEKH. 

4. Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 г. – Режим доступа: 

http://kremlin.ru/events/president/news/63728 (Дата обращения: 17.02.2023). 

5. Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. «О 

стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» в 

редакции Указа Президента Российской Федерации от 15.03.2021 №143. – 

Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449 (Дата обращения: 

14.02.2023). 

6. Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. №400 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации». – Режим 

доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046 (Дата обращения: 14.02.2023). 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 

№207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года». – Режим доступа: 

https://www.economy.gov.ru/material/file/31593409eddf606620f49806c6ece205/130

219_207-p.pdf?ysclid=le87yo8l3a912695661 (Дата обращения: 17.02.2023). 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 

г. №3684-р «Об утверждении   Программы фундаментальных научных 

исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021-2030 

годы)». – Режим доступа: http://static.government.ru/media/files/ 

skzO0DEvyFOIBtXobzPA3zTyC71cRAOi.pdf (Дата обращения: 17.02.2023). 

9. Стратегия цифровой трансформации отрасли науки и высшего 

образования. – Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/ 

e16/dv6edzmr0og5dm57dtm0wyllr6uwtujw.pdf (дата обращения: 17.02.2023). 

10. Постановление Правительства Нижегородской области «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Нижегородской 

области до 2035 года» от 21 декабря 2018 года № 889 (с изменениями на 31. 

Декабря 2021 года). – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/465587311 

(дата обращения: 14.02.2023). 

11. Былинская А.А. Основные тенденции развития торговли научно-

техническими знаниями // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 

11(124). – С. 240-246. – DOI 10.34925/EIP.2020.124.11.043. – EDN ALAADL. 

12. Былинская А.А. К вопросу о роли государства в совершенствовании 

механизмов научно-технического развития // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Экономика и финансы. – 2005. – 

№ 1. – С. 184-189. – EDN HQLHOJ. 



39 

13. Жигалов В.И. Основные условия создания и развития 

инновационно-технологических парков // Инновации и инвестиции. – 2010. – 

№2. С. 50-52. 

14. Жигалов В.И. Тенденции в формировании и использовании 

нематериальных активов инновационно-активных предприятий // Инновации и 

инвестиции. – 2022. №9. С. 58-62. 

15. Бузмакова М.В. Последствия внедрения новых технологий для 

социально-экономического развития общества // Социально-экономические 

предпосылки и результаты развития новых технологий в современной 

экономике: Материалы III Международной научной конференции, Нижний 

Новгород, 17 февраля 2021 года. – Нижний Новгород: Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, 2021. – С. 18-21. – EDN XQDFDS. 
16. Титова Н.Г., Яшина С.Б. Инновации в социально-экономическом 

развитии территорий. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. – 2012. – №2-2. – С.256-260. 



40 

УДК. 338.1             А.В. Виноградова,  
кандидат экономических наук, доцент, 

 кафедра экономической теории и методологии,  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Ю.А. Гриневич,  
кандидат экономических наук, доцент, 

 кафедра мировой экономики и таможенного дела,  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

РАЗВИТИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В НЕКОТОРЫХ ОТРАСЛЯХ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 
Аннотация. Усиление геополитического конфликта стало импульсом для активного 

развития импортозамещения внутри страны. Активные меры государственной поддержки за 

последние восемь лет в некоторых отраслях экономики дали положительный результат. 

Однако остаются определенные сектора экономики, в которых не произошли существенные 

изменения. Авторы рассмотрели наиболее проблемные направления развития 

импортозамещения в современной экономике России. 

Ключевые слова. Санкции, импортозамещение, кризис. 

 

A.V. Vinogradova, 
Candidate of economic Sciences, associate Professor, 

The Department of economic theory and methodology,  

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

J.A. Grinevich, 
Candidate of economic Sciences, associate Professor, 

The Department of International Economics and Customs affaires 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 
DEVELOPMENT OF IMPORT SUBSTITUTION IN SOME SECTORS OF THE RUSSIAN 

ECONOMY 

 
Abstract. The intensification of the geopolitical conflict has become an impetus for the 

active development of import substitution within the country. Active measures of state support in 

some sectors of the economy showed positive results over the past eight years. However, there are 

certain sectors of the economy that have not shown significant changes. Authors focused on the 

most problematic areas of import substitution development in the modern Russian economy. 

Keywords. Sanctions, import substitution, crisis. 

 

Активная политика развития импортозамещения стала развиваться в 

России начиная с 2014 года в связи с усилением геополитического конфликта. 

Ключевой задачей правительство ставит усиление экономической безопасности 

страны путем развития альтернативных отраслей экономики нефтегазовому 

сектору и создания современных производственных предприятий, 

выпускающих аналоги импортной продукции. За восемь последних лет много 

сделано в данном направлении, однако не во всех секторах экономики 

достигнуты желаемые результаты.  
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Экономическая безопасность нашей страны напрямую зависит от 

снижения импортозависимости российской экономики [1]. В реализации 

импортозамещения в последние годы в российской экономике можно выделить 

удачные и неудачные примеры. 

Наибольшие успехи в развитии импортозамещения достигнуты в 

настоящее время в пищевой промышленности и различных отраслях сельского 

хозяйства. Например, обеспеченность молочными и мясными продуктами, а 

также зерновыми в некоторых регионах России достигла почти 98%. Не малую 

роль сыграли контрсанкции (в ответ на западные санкции): Российская 

Федерация запретила ввоз продовольственных и сельскохозяйственных товаров 

из Европейского Союза, США, Канады, Норвегии, Австралии и ряда других 

стран. 

Наибольшие сложности остаются в развитии IT-отрасли. Здесь за 8 лет 

активных мер государства почти не удалось получить существенного 

результата. Ситуация усложнилась оттоком квалифицированных IT-

специалистов в 2022 году. Государственная политика по данному направлению 

проявляется: во-первых, в налоговых льготах и субсидированном кредитовании 

для данной отрасли; во-вторых, в жестких мерах протекционизма, например, 

запрете госсектором использования импортных программных продуктов и т.п. 

Выделим самые импортозависимые отрасли российской экономики. 

 
Рис.1. Импортозависимые отрасли экономики России [2]. 

 

Сложная ситуация остается также в авиационной отрасли. На 01.03.2022 

года, по данным Минтранса, российские авиакомпании использовали для 

перелетов 1288 самолетов, отечественного и зарубежного производства, 740 из 

которых зарегистрированы не на территории России, в основном это 

Бермудские острова и Ирландия. Управления гражданской авиации данных 

государств предоставляют лицензии о лётной годности. Основная причина 

регистрации в этих государствах – это требования лизингодателей, которые не 

доверяют сертификации из России. Отзыв под воздействием санкций 

сертификатов у российских авиакомпаний фактически означает лишение их 

возможности дальнейшего использования этих судов [3]. Ключевыми 



42 

направлениями импортозамещения для России на данный момент из реально 

возможного может быть: увеличение производства самолетов Sukhoi SuperJet 

100 и начало выпуска нового магистрального самолета МС-21, разработанного 

российской корпорацией «Иркут». 

Здесь стоит отметить, что все отрасли объединяет тот факт, что 

ограничения в первую очередь затронули ввоз технологий и 

высокотехнологичного оборудования. Санкционный кризис оголил все слабые 

места российской промышленности, но при этом дал вектор на дальнейшее 

развитие импортозамещения. 
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В условиях новых вызовов экономического развития России решение 

социальных проблем приобретает приоритетное положение в системе 

государственного регулирования. Рыночные механизмы не позволяют 

эффективно управлять процессами расслоения доходов, сокращения бедности, 

равной доступности спектра социальных услуг. Какую роль в этих процессах 

играет формирование системы социальных стандартов? Полагаем, основой этой 

системы является качество и уровень жизни как итоговая характеристика 

взаимодействующих социальных процессов.  

Социальные стандарты призваны сглаживать острые проблемы 

различных слоев общества, несостоятельности рыночной модели экономики. 

Различия по уровню образования, доступности культурных ценностей, сферы 

медицины и социальных услуг.  

Однако, социальность услуг не может быть ограничена поддержкой 

только незащищенных в силу определенных обстоятельств слоев населения, 

такой подход ставит под сомнение возможность реализации широкого круга 

социальных прав. Закрепление нерыночного механизма создания системы 
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социальных стандартов в теории рассматривается как категория 

«общественные блага». 

В данной концепции государство не только сохраняет функции 

социального гаранта, обеспечивающего защиту интересов определенных 

категорий населения, сфера деятельности которых ограниченна объективными 

обстоятельствами, но выступает регулятором трудовых отношений, 

закладывает нормы и социальные показатели. Все нормативные социальные 

показатели создают основу системы социальных стандартов. Поэтому 

накопление и развитие человеческого капитала как источника экономического 

роста предполагает создание четких социальных ориентиров (рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1. Взаимосвязь понятий в системе социальных стандартов. 

 

Лаврова Е.Л. рассматривает социальные стандарты как инструмент 

управления человеческим капиталом, автор приводит доказательство 

противоречий в применении понятия «социальный стандарт» и определяет 

значение использования социальной стандартизации в жизни общества 

посредством инструментов для разработки и направления развития системы 

социальной стандартизации [1].  

Сохранение и развитие человеческого капитала в России вызывает 

широкий интерес отечественных ученых. Социальные услуги как инструмент 

сохранения человеческого капитала сельских территорий исследованы 

Огородниковой Е. С. Автор выделяет проблемы исключения значительной доли 

населения трудоспособного возраста из трудового процесса по причинам 

инвалидизации, наличия хронических заболеваний, алкогольной и 

наркотической зависимости, ухода за нетрудоспособными членами семьи. 

Потери человеческого капитала по данной причине превышают показатели 

миграции населения трудоспособного возраста в города.  

Анализ функциональных характеристик, базирующихся на комплексах 

Национальных стандартов, проведенных автором, показал, что основной 
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проблемой функционального плана является отсутствие в стандартах и 

порядках оказания медицинской помощи и социального обслуживания учета 

специфики сельских территорий [2]. Так, социальные стандарты, 

существующие для формирования стратегий развития общества как на уровне 

государства, региона, так и отдельного экономического субъекта, должны 

обеспечивать равномерно распределенное воспроизводство человеческого 

капитала, с учетом диспропорций развития территорий.  

Коллектив авторов Анущенко А. М., Дубик Е. А., Кидрачев М. Н., Усов Н. 

В. предлагают иной подход [3], в котором инновационный долгосрочный 

сценарий развития страны предусматривает глубокую модернизацию 

социальной инфраструктуры, формирование стандартов жизни населения и 

повышение роли отдельного человека в развитии исследуемой ими 

инфраструктуры  городского хозяйства.  

Социальные стандарты формирования комфортной среды навязанные в 

государственных программах благоустройства не всегда обеспечивают 

удовлетворенность со стороны их потребителей, поэтому решением должно 

стать социальное партнерство, формирующее эффективное развитие 

современной городской среды. 

Постановка человеческого капитала во главу угла социально-

экономической политики решительно меняет требования к институциональной 

среде. Поэтому проблема качества трудовой жизни занятого населения в работе 

Ивановской А. Л., доказывает его значимость в социально-экономическом и 

общечеловеческом плане [4].  

Для оценки качества трудовой жизни, как элемента социального стандарта, 

необходим набор статистических показателей, отражающих важные 

индикаторы качества трудовой жизни: стабильность рабочего места, 

материальное благосостояние граждан, условия и безопасность труда [4]. 

Зенкина И. В. представляет применяемые стандарты корпоративной 

отчетности, приоритезирующие отражение человеческого капитала для 

заинтересованных сторон и выделяет основные направления раскрытия 

информации о социальной проекции устойчивого развития организации [5].  

Таким образом, управление социальными стандартами в условиях 

развития человеческого капитала предполагает формирование стратегических 

задач по совершенствованию социальной инфраструктуры, построению новой 

системы трудовых отношений, в которых будут заложены ориентиры качества 

жизни с применением социальной стандартизации.  
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В современном мире всё большую роль играют информационные и 

цифровые технологии. Они затрагивают практически все стороны 
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общественной жизни: экономику, культуру, социальную сферу. Существенные 

изменения в связи с этим произошли в сфере образования. 

Можно выделить такие тенденции в современной экономике как, 

увеличение числа технологий и скорости их изменений, рост объемов 

информации, изменение производственных и бизнес-процессов и др. В связи с 

этим говорят о формировании новой хозяйственной системы – «цифровой 

экономики» как об экономике данных. В цифровой экономике значимыми 

факторами производства являются данные в цифровом виде. Обработка 

больших объемов информации и использование результатов анализа по 

сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно 

повысить эффективность различных видов производства, технологий, 

оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.  

Большую роль в создании правового поля, цифровой инфраструктуры [1] 

и обеспечении условий цифровизации играет государство [2]. С целью решения 

задачи ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной 

сфере Правительством Российской Федерации сформирована национальная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации» от 4 июня 2019 г. № 

7 [3]. 

Стремительная цифровизация экономики в условиях удаленной работы 

существенно изменила режим рабочего времени, потребовала формирования 

новых стандартов занятости, требований к работникам, систем контроля, 

формирования навыков работы с информацией, ее передачей, хранением, 

обработкой [4].   

В частности, в сферу образования начали внедряться цифровые 

технологии Ed Tech и создаваться проекты в области образовательных 

технологий. Наибольший толчок онлайн-образование получило во время 

пандемии COVID-19 в 2020 году, которая вызвала стремительные изменения и 

создала условия внедрения и распространения информационно-

коммуникационных технологий в высшее образование. Многие 

образовательные учреждения по всему миру, в том числе и в России, были 

вынуждены закрыться и перейти на дистанционное обучение. Большинство 

университетов привлекли образовательные технологические решения в области 

дистанционного обучения. Такие процессы приводят к фундаментальным 

изменениям в обучении и преподавании и создают предпосылки к переходу к 

электронному обучению и онлайн-образованию. 

В сочетании с традиционными формами обучения, как лекции и 

семинары, интерактивными методами [5] в аудиториях, используются 

видеолекции, форумы, чаты, вебинары, электронные курсы, интерактивные 

доски, технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности и др., 

которые позволяют повысить эффективность онлайн-обучения, обеспечить 

непрерывное профессиональное образование и доступность качественного 

образования в различных регионах страны [6]. Можно отметить, что различные 

формы дистанционного и электронного онлайн-обучения создают новую 

систему цифрового образования будущего, разнообразие различных технологий 

– традиционных и цифровых – позволяет создать различные варианты для 
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обучения и преподавания [7].  

Цифровые технологии в высшем образовании выдвигают серьёзные 

требования как к преподавателю, так и к студентам. Преподаватель, в свою 

очередь, должен уметь работать с передовыми технологиями, повышать 

умения, навыки и компетентность, внедрять новые цифровые учебные 

программы и электронные курсы. Так как большинство учебной и научной 

литературы доступно в электронных библиотеках, информационных и 

статистических, аналитических и т.п. сайтах и ресурсах, то студент может 

посещать часть занятий, не выходя из дома, или присутствовать на рабочем 

месте, но в то же время студент должен обладать самодисциплиной, 

ответственностью и владеть элементами личного тайм-менеджмента. Таким 

образом, модернизация высшего образования предполагает, что преподаватель 

выступает не только как источник знаний, а как исследователь и 

экспериментатор, творческая личность и мотиватор, автор и разработчик новых 

онлайн-курсов, т.е. как «лектор, ментор и тьютер».  

Говоря о внедрении цифровых технологий в образование, нужно 

выделить плюсы и минусы такого процесса.  

Цифровые технологии в высшем образовании предоставили уникальные 

возможности для студентов в получении индивидуального доступа к 

информации, её обмена и анализа, в активном участии в учебном процессе, в 

возможности совмещать учёбу и работу, в широком использовании 

электронных устройств (компьютер, планшет, смартфон и др.) или 

образовательных платформ, социальных сетей и т.п. Как отмечают Бабаева Н., 

Дурдымырадова Э. и Чаканова М., цифровизация в образовании имеет 

первостепенное значение для обеспечения положительного опыта обучения и 

выбора учащихся, стимулирования будущих инноваций в практике и 

выживания в новом цифровом мире, поскольку доступ к образованию 

становится глобальной услугой [8]. Таким образом, онлайн-обучение 

обеспечивает мобильность и экономию времени обучающихся и 

преподавателей, а также затрат на получение образования.  

К негативным последствиям цифровых технологий относятся снижение 

живого общения и эмоционально-психологической связи между 

преподавателем и студентом, так как отсутствие духовного, эмоционального 

общения между людьми снижает эффективность образовательного процесса. 

Однако, несмотря на это, модернизация высшего образования неизбежна 

и сегодня использование цифровых технологий является одним из важнейших и 

перспективных направлений совершенствования системы образования на всех 

уровнях – от школы до университета. 

Роль цифровых технологий в модернизации образования заключается: 

1) в создании психологически комфортных условий по формированию и 

развитию личности каждого учащегося как одно из приоритетных направлений 

гуманизации образования в нашей стране; 

2) в передаче знаний и во всестороннем развитии учащегося, в подготовке 

и участии его в жизни в современном обществе; 

3) в осуществлении коммуникативной деятельности между 
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преподавателем и обучающимся, а также обмен информацией между ними; 

4) в формировании методологических основ образовательного процесса, 

внедрения разнообразных форм и моделей обучения; 

5) в организации совместной деятельности преподавателя и студента, в 

оптимизации их работы, в организации самостоятельной работы самого 

учащегося и достижении им эффективных результатов обучения. 

Любая образовательная технология, в том числе и цифровая, направлена 

на создание, применение и определение всего процесса обучения и усвоения 

знаний. Цифровые технологии направлены на повышение эффективности 

получаемых результатов обучения, способствуют оптимизации работы 

преподавателя и студента. 
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Растущая напряжённость геополитической ситуации в мире, 

беспрецедентное санкционное давление на нашу страну обусловили 

особенности развития отечественной экономики. Экономические санкции, как 

показал практический опыт, явились ключевым фактором не только 

негативных, но и позитивных изменений в российской экономике. С одной 

стороны, они выявили существующие проблемы хозяйствования, а с другой, – 

определили направления, источники и особенности дальнейшего развития 

страны. Основными из которых можно назвать сохраняющуюся высокую 

степень износа основных фондов в российской экономике и относительно 

низкие показатели обновления фондов, сохранение отраслевых диспропорций в 

народном хозяйстве, замедление темпов экономического роста при снижении 

безработицы и повышении инвестиционной и инновационной активности 

хозяйствующих субъектов. 

Современное состояние основных фондов. В 2022 году степень износа 

фондов в целом по стране составила 40.5%. С одной стороны, данный 

показатель снизился с 47.3% в 2017 году, но, с другой, – сохраняется высокая 

степень износа основных фондов в российской экономике. В 2022 г. в 

добывающих отраслях основной капитал был изношен на 60.7%, в 

обрабатывающих – 51.9%, в строительстве – 50.5%. Кроме того, коэффициент 

обновления производственных фондов является достаточно низким и в среднем 

по экономике в 2022 г. составил 4.0%. В добывающих и обрабатывающих 

отраслях он снизился до 5.3% и 5.1% соответственно (по сравнению с 2014 

годом коэффициент обновления был выше и составлял в этих отраслях по 6.9%) 

[1, с. 525]. 

Сдвиги в отраслевой структуре национальной экономики. Хотя 

отраслевая диспропорциональность национальной экономики России 

продолжает сохраняться, уже имеются положительные изменения. Так, в 2014 

г. доля добывающих отраслей составляла 10,3%, но уже в 2019 году её доля 

уменьшилась до 8.6%, в 2022 году снизилась ещё на 0,2% (Рисунок 1).  

Удельный вес обрабатывающей промышленности с 2016 года постепенно 

увеличивался с 11.7 % до 12.6 % в 2021 году, в том числе и в условиях 

пандемии 2020 года (также 12.6%). Только в 2022 году наблюдалось 

незначительное уменьшение на 0,1% из-за усиления экономических санкций по 

отношению к России. 

Индекс производства в добывающих отраслях в 2016 г. составил 105.1% и 

вырос на 1.1% в 2020 году, однако начал снижаться уже в 2023 году и в апреле 

2023 г. составил 96.2%. В то время как индекс производства обрабатывающей 

промышленности пиковое значение имел 119% в 2020 году и снизился в апреле 

2023 году до 95.5% [3]. 
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Рис. 1. Отраслевая структура экономики России, % [2]. 

 

Изменения в составе рабочей силы и производительности труда. 

Изменения затронули и рынок труда. За 2014 -2022 годы произошли изменения 

в структуре рабочей силы и занятости в российской экономике.  

На фоне естественной убыли населения (за последние 7-8 лет на 945,1 

тыс. чел.) и снижения экономически активного населения (за последние 10 лет 

на 2-3% при условии повышения пенсионного возраста) российский рынок 

труда испытывает «кадровый голод». Количество безработных снизилось в 

22,6% (в 2022 году по сравнению с 2013 годом), чему в определенной степени 

способствовала частичная мобилизация в 2022 г. [2]. Причем наиболее остро 

российская экономика нуждается в высококвалифицированных работниках 

инженерных, технических специальностей.  

В целом за период 2017-2022 гг. численность рабочей силы снизилась на 

1,7%. Сокращение наблюдалось с 2017г. по 2020 г., в среднем на 0,6%. Это 

явилось следствием кризисных явлений в экономике, пандемией COVID-19, 

снижением рождаемости и изменением структуры РС (выросла доля 

работников старшего возраста вследствие пенсионной реформы). 

Положительная тенденция наметилась лишь в последние 2 года, когда средний 

ежегодный прирост составил порядка 0,9-1%. При этом сдерживание 

сокращения численности рабочей силы обеспечивает миграционный прирост из 

стран ближнего зарубежья. 

Несмотря на усиливающее санкционное давление на российскую 

экономику, следует отметить положительную динамику производительности 

труда. С 2014 г. по 2022 г. данный показатель вырос на 10,8%. Наибольший 

рост наблюдается в IT- отраслях, энергетике, строительстве и 

обрабатывающих производствах [2], что объясняется ростом объема 

инвестиций в эти сектора народного хозяйства. Но в целом в российской 

экономике пока наблюдается замедление темпов роста ВВП. Многие эксперты 
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отмечают, что отечественная экономика выдержала кризис благодаря 

накопленному ей запасу прочности [4; 5] и формированию предпосылок 

устойчивого развития (профицит госбюджета в 2021 году, развитие 

отечественного реального сектора в рамках программы импортозамещения, 

бурный рост IT-сектора и налаживание производственно-сбытовых цепочек и 

торговых отношений в обход санкций). 

Инвестиции и инновации. За последние 10 лет доля продукции 

высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в ВВП возрастает. Так, в 2012 

году эта доля составляла 20.2% в ВВП страны, но уже в период пандемии 

COVID-19 возросла до 25% в 2020 году, в 2021 году – 23.9%. Такой рост, 

прежде всего, связан с ускорением цифровизации экономики и производства, 

развитием электронной промышленности, роботизации в сфере торговли и 

транспорта и т.п. [6, с. 48]. 

 
Рис. 2. Динамика инвестиций, высокотехнологичных и наукоёмких 

отраслей в ВВП России, % [2]. 

 

Современная цифровая экономика характеризуется ростом затрат на 

научно-исследовательские разработки. Такие разработки необходимы для 

развития собственного национального производства и повышения 

экономической безопасности. Однако доля внутренних затрат на исследования 

и разработки составляет всего 1%, и такая тенденция сохраняется с 2005 года. В 

то время как внутренние затраты на развитие цифровой экономики составили 

3.6% от ВВП в 2017 году и выросли на 0.2% к 2020 г. [7, с. 14]. 

Учёт вышеназванных особенностей позволит сосредоточить 

экономические ресурсы на «прорывных» направлениях экономического 

развития, обеспечивающих низкую зависимость страны от внешнего мира, 

интегрироваться в новые цепочки создания стоимости и выявить ключевые 

перспективные точки экономического роста в России. 
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Формирование антимонопольной политики в современной России 

началось в 1991 году, когда 22 марта вступил в силу закон «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». 

Антимонопольная политика нужна государству, чтобы по возможности 

сохранить в экономике выигрыши от конкуренции. Это более низкие, чем в 

условиях монополии цены (даже при неизменных издержках). Это более низкие 

издержки в силу того, что конкуренция создает стимулы прилагать усилия по 

экономии затрат. Это более высокие стимулы к инновациям. Кроме того, это 

еще и более справедливое распределение доходов в экономике: больше денег 

достается более производительным, а не создающим препятствия на пути 

конкуренции. 

Кроме хорошо известных методов антимонопольной политики, таких как 

административные (организационно-распорядительные) и экономические 

(стимулы и санкции), следует выделить и достаточно новые – социально-

психологические (превентивные): 

- развитие системы просвещения, информации о направлениях и 

результатах деятельности ФАС России; 
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- формирование и публикация «белой» и «чёрной» книг проконкурентных 

и антиконкурентных практик; 

- формирование и публикация реестра хозяйствующих субъектов, 

имеющих долю на рынке свыше 35%; 

- стимулирование системы антимонопольного комплаенса; 

- меры по снижению комплаенс-рисков хозяйствующих субъектов [1, С. 

76]. 

Данные ФАС Российской Федерации за 2017-2020 гг., приведенные в 

табл. 1., свидетельствуют о росте эффективности антимонопольной политики 

(поскольку наблюдается снижается количество нарушений антимонопольного 

законодательства). 

 

Таблица 1. 

Показатели нарушений антимонопольного законодательства в РФ 
Показатель Значение показателя по годам Темп 

роста, % 2017 2018 2019 2020 

Общее количество нарушений 

антимонопольного законодательства, ед. 

 

7098 

 

6652 

 

5346 

 

4293 

 

60,48 

Количество нарушений со стороны 

органов власти, ед. 

 

3725 

 

3458 

 

2820 

 

1847 

 

49,58 

Уд. вес нарушений со стороны органов 

власти в общем количестве нарушений, % 

52,48 51,98 52,75 43,02 81,98 

Источник [1]. 

 

Основные меры антимонопольного регулирования заключаются в 

следующем:  

1. Маркетинговые исследования. Доля рынка компании оценивается (доля 

от общего объема продаж) и определяет количество компаний в отрасли. 

Номера компаний возводятся в квадрат, и все данные суммируются. Если 

общая цифра меньше 20%, монополии нет.  

2. Если останутся только самые прибыльные товары и услуги, то есть 

дифференцированный подход. Естественная монополия;  

3. Строгий контроль процесса слияния, методами контроля цены и 

качества.  

4. Сочетание антимонопольной политики, правовых норм и 

организационных механизмов через приватизационный и антимонопольный 

комитеты.  

5. Демократизация и либерализация цен.  

6. Развитие и укрепление рыночной структуры для противодействия 

монополии: снижение тарифов, поддержка МСП, упрощение лицензирования.  

7. Негосударственная денационализация, приватизация, сокращение 

бюджетных дотаций, отмена льгот.  

8. Принятие специального законодательства, ограничивающего 

исключительную деятельность на товарном рынке.  

В настоящее время в российской экономике сохраняются факторы, 

снижающие эффективность применения методов антимонопольной политики и 
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сдерживающие развитие конкуренции. В их числе низкая доля малых и средних 

фирм в структуре экономики, избыточность нормативно-правовых требований, 

низкая эффективность государственного регулирования в потенциально 

конкурентных сферах, необоснованная дифференциация тарифов, дисбаланс 

между интересами потребителей и регулируемых организаций. 

В центре внимания теоретических дискуссий находится проблема 

соотношения промышленной политики и антимонопольного регулирования. 

Вместе с тем этот вопрос занимает значительно место в практике 

функционирования различных государственных органов. Основная граница 

мнений проходит по двум взаимоисключающим крайностям: либо признается 

довлеющая роль промышленной политики в ускорении темпов экономического 

роста, в то время как антимонопольная политика, создавая дополнительные и 

зачастую ненужные ограничения рыночной деятельности фирм, оказывает 

деструктивное воздействие на экономику; либо ключевая роль в 

стимулировании конкурентных взаимодействий фирм отводится 

преимущественно конкурентной политике, а промышленная политика, 

нацеленная на предоставление льгот отдельным хозяйствующим субъектам, 

лишает их тем самым стимулов к увеличению эффективности производства [2, 

С. 183]. В статье рассмотрена дилемма государственного регулирования 

российской экономики. 

Антимонопольное регулирование ведет к выравниванию условий для 

конкуренции и созданию стимулов для инвестирования, что благоприятствует 

экономическому росту, но наряду с этим создает препятствия укрупнению 

производства и капитала, концентрации в отраслях, что ограничивает 

возможности фирм к экономическому росту. Промышленная политика, 

предоставляя участникам рынка особые преимущества, ведет к ускорению 

экономического роста, с одной стороны, поскольку экономические агенты 

получают в свое распоряжение требуемые дополнительные ресурсы, и 

сопровождается снижением заинтересованности хозяйствующих субъектов в 

повышении эффективности производства из-за наличия у них искусственно 

созданных монопольных условий деятельности — с другой. Эти две крайние 

точки зрения отражают противоречивость и объективные сложности, связанные 

с достижением оптимального баланса интересов между двумя видами 

экономического воздействия государства на поведение рыночных агентов. 

Задача заключается в том, чтобы найти гармоничное сочетание конкурентной и 

промышленной политик для обеспечения более общих целей устойчивого 

экономического роста. 

Оказание государством поддержки отдельным хозяйствующим 

субъектам, отдельным отраслям и регионам является важной составной частью 

государственной экономической политики. В то же время предоставление тех 

или иных льгот, исключительных прав и привилегий может оказывать 

существенное влияние на уровень конкуренции и сдерживать необходимые 

структурные изменения в экономике за счет поддержки 

неконкурентоспособных и нежизнеспособных производств. Необоснованное 

предоставление льгот со стороны государства означает нежелательное 



59 

ограничение действенности конкурентного механизма, ущемление интересов 

участников рынка, а также создает благоприятную почву для коррупции и 

растраты экономических ресурсов. 

Вместе с тем у антимонопольного регулирования и у промышленной 

политики общий объект воздействия — деятельность фирм на рынках — и 

одинаковые в принципиальном плане механизмы воздействия — создание и 

изменение правил поведения. Различия между двумя видами политик 

наблюдаются в том, какие именно правила поведения участников рыночного 

процесса считать правильными, а какие — трактовать как нарушения, а также 

какие механизмы использовать для поддержания выполнения выбранных 

правил. Нередко высказывается точка зрения на антимонопольную и 

конкурентную политику (между которыми в данном случае не делается 

различия) как на часть промышленной политики государства, которая 

используется в качестве дополнения, а иногда и замены той или иной политики 

регулирования. Противоречия, возникающие между ними, замечаются и 

трактуются в качестве неизбежных сложностей при осуществлении на практике 

государственного регулирования экономики. Трудности поиска баланса 

интересов двух видов государственного воздействия на экономику связаны еще 

и с тем, что конкуренция сама по себе может оказывать противоречивое 

влияние на экономический рост. 

С одной стороны, конкуренция создает стимулы у фирм к сокращению 

издержек производства и распределения товаров, повышению качества 

продукции, увеличению товарных марок и наименований товаров и внедрению 

новой продукции, в большей степени, отвечающей запросам потребителей. 

Конкуренция стимулирует фирмы увеличивать часть прибыли, идущей в 

производство, как в абсолютном, так и в относительном размере, что составляет 

финансовую основу для экономического роста. Более конкурентная среда 

означает улучшение инвестиционного климата, привлечение новых капиталов 

на рынки и повышение заинтересованности в росте как таковом. С другой 

стороны, стимулирующая роль конкуренции может смениться деструктивной. 

Несмотря на то, что конкуренция поощряет сильных и отметает слабых, тем 

самым ускоряя экономический рост, высокая конкуренция не всегда означает 

благоприятную среду для роста. Слишком сильное соперничество фирм может 

оказать деструктивное воздействие на стимулы и возможности фирм к 

инвестиционной деятельности. 

Идея взаимодополняемости двух видов политик отразилась в появлении 

нового термина «политики обеспечения конкурентоспособности» 

(competitiveness policy) — как деятельности государства во взаимосвязи 

отраслевого и антимонопольного регулирования с целью достижения 

определенного уровня конкурентоспособности национальной продукции на 

глобальных рынках [2, С. 191]. Следует отметить, что, во-первых, 

взаимодополняемость двух политик наблюдается тогда, когда стремление к 

повышению конкурентоспособности товаров достигается методами и 

инструментами, согласующимися с принципами поддержки конкурентного 

механизма. А во-вторых. трудности в поисках компромиссных решений между 
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промышленной политикой и антимонопольным регулированием объясняются и 

сложностью адекватной оценки того или иного поведения фирмы на рынке и 

тем более учета всех последствий осуществления и одной и другой политики. 

В-третьих, создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного 

климата в экономике как фактора, способствующего преодолению разрыва 

уровня экономического развития России и развитых стран мира, предполагает 

выравнивание условий конкуренции. 

В связи с цифровизацией экономики появились как новые блага, так и 

риски. В рамках «пятого антимонопольного пакета» ФАС РФ рассматривает 

вопрос о запрете разнообразных злоупотреблений со стороны цифровых 

компаний. Данное направление не будет мешать работе цифровых платформ, 

но если они будут доминировать, то применят санкции за монопольно высокую 

цену и дискриминацию клиентов [3].  

Таким образом, роль государства состоит в том, чтобы стимулировать 

компании к освоению новых секторов рынка; снижать барьеры для входа, 

поскольку рост производительности одной фирмы не компенсирует потери 

компании в результате злоупотребления монопольной властью. Монополии – 

это огромная проблема для экономики каждой страны. В условиях современной 

рыночной экономики роль и значение антимонопольной политики с точки 

зрения экономического развития государства очень велики. Следует также 

отметить, что от эффективности и правильности этой политики зависит 

благополучие и жизнь граждан страны, так как именно на них отражаются 

последствия данной деятельности. Антимонопольная политика нужна 

государству, чтобы по возможности сохранить в экономике выигрыши от 

конкуренции.  
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В настоящее время, развитие цифровой экономики в целом и 

информационно-телекоммуникационных технологий в частности являются 

приоритетными направления в большинстве стран. Уровень их развития 

определяет темпы развития экономики, позволяет получить доступ и ускорить 

обмен информацией, а в итоге оказать решающее воздействие на 

экономический рост. К сожалению, Россия в 2021 году занимает лишь 42 место 
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во всемирном рейтинге конкурентоспособности (по сравнению с 2019 она 

потеряла 4 позиции) [1, 20]. 

В последние годы величина затрат на развитие цифровой экономики 

составляет порядка 3,6-3,8%, затраты предприятий и организаций составляют 

не более 2,2% от ВВП, а доля ИКТ в ВВП России составляет порядка 2,9% 

ежегодно, пандемия Covid-19 привела к увеличению доли ИКТ до 3,3%, а также 

положительно сказалась в целом на развитии цифровой экономики (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Основные показатели развития цифровой экономики и ИКТ в 2017-2021 

г (в процентах к ВВП) [1, 33]. 

 

В последние годы затраты на информационно-коммуникационные 

технологии в абсолютном выражении значительно возросли и в 2021 году 

достигли 3,5 трлн. рублей (рис. 2), что в два раза превышает показатель 2018 

года. При этом необходимо отметить, что пандемия не оказала отрицательного 

влияния на показатель, а лишь замедлила его темп, а постпандемийный (2021) 

год привел к росту показателя на 42,2%. 

В структуре затрат на внедрение и использование цифровых технологий 

лидерами являются три вида деятельности (в сумме составляют 53,6%), среди 

них деятельность в области информации и связи (27,5%), финансовая и 

страховая (15,9%), а также профессиональная, научная и техническая (10,2%). К 

сожалению, показатели в сфере образования, здравоохранения и 

обрабатывающей промышленности незначительны и составляют 1,3%, 2,7% и 

8,7% соответственно (рис. 3). 
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Рис. 2. Динамика затрат на ИКТ в 2017-2021 г (млрд.руб.) [2, 487]. 

 

Однако, несмотря на невысокий уровень финансирования и долю ИКТ в 

ВВП, даже в период пандемии в России значительно увеличиваются 

показатели, характеризующие развитие данной сферы, в частности возрастает 

число компьютеров в организациях, растет число пользователей сети Интернет, 

колоссально увеличился объем информации, переданной через Интернет (табл. 

1). 

В рамках поддержки и развития сферы ИКТ государством была принята 

национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», в 

рамках которой основными приоритетами являются создание инфраструктуры 

высокоскоростной передачи данных и расширение доступа к ней граждан, 

компаний и органов государственной власти; повышение доступа к 

качественным цифровым услугам и безопасности их использования, развитие 

системы Wi-Fi и спутниковой связи на большей части территории страны [4]. 

Одновременно с этим оказывается серьезная поддержка развитию производства 

собственного программного обеспечения, увеличиваются объёмы 

государственных закупок отечественной техники, поддерживаются 

специалисты IT-сферы [5]. 
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Рис. 3. Структура затрат организаций на внедрение и использование цифровых 

технологий по видам экономической деятельности в 2021 г (%) 

Источник: рассчитано авторами по данным [2, 487]. 
 

Таблица 1. 

Основные показатели, характеризующие развитие сферы  

информационных технологий 
 2019 2020 2021 

Число пользователей Интернет 82,6 85,0 88,2 

Доступ к сети Интернет домашних 

хозяйств (% от общего числа) 

79,9 82,8 86,0 

Число персональных компьютеров в 

организациях (тыс. шт) 

13817 15791 17226 

Объем информации, переданной с 

использованием фиксированного 

доступа к Интернет (петабайт) 

43751 59161 74481 

Объем информации, переданной с 

использованием мобильного доступа 

к Интернет (петабайт) 

14633 21525 28238 

Источник: составлено авторами по данным [2; 3]. 
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Промышленность является одним из ключевых секторов современной 

экономики. Казалось бы, это утверждение входит в противоречие с некоторыми 

современными экономическими теориями, рассматривающими долгосрочную 

эволюцию экономики как последовательную смену аграрной, индустриальной и 

постиндустриальной моделей. Но, по мнению автора, любая теория 

справедлива лишь в том случае, если она находит систематическое 

подтверждение на практике. 

В отношении теории постиндустриализма, несмотря на ее популярность, 

все же имеются сомнения в ее абсолютной истинности. Не случайным является 

утверждение члена-корреспондента РАН С.Д. Бодрунова, который в рамках 

своей теории нового индустриального общества второго поколения заявляет о 

«мираже постиндустриализма» [1], развивающегося, не выдержав испытания 

практикой. 
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Казалось бы, у теории постиндустриального развития есть убедительные 

статистические подтверждения: если посмотреть на динамику структуры 

экономик развитых стран (Великобритании, США, Франции, Японии и др.), то 

выясняется, что так называемый «третичный» сектор (т.е. сервисный) их 

экономик доминирует как по доле в ВВП, так и в занятости. Этот факт и 

выдается сторонниками постиндустриализма за эмпирическое подтверждение 

их теории. Но эти авторы не учитывают один важный аспект, связанный с 

интернационализацией (со второй половины ХХ века) и глобализацией (с конца 

ХХ века) мировой экономики.  

Каково влияние этих явлений на структуру национального производства? 

В условиях роста открытости экономик, что наблюдалось в первую очередь в 

развитых странах, которые от внешнеэкономической либерализации получали 

финансовую выгоду, промышленность из них стала переноситься в менее 

развитые страны, с более дешевой рабочей силой, отсутствующим или весьма 

неразвитым трудовым и экологическим законодательством. В итоге, например, 

Китай стал «фабрикой мира». 

Мы не отрицаем достижений китайской экономики, но хотим 

подчеркнуть одну важную и всем известную деталь – она является экспортно 

ориентированной. Значительный объем произведенной в Китае промышленной 

продукции поставляется в развитые страны, удовлетворяя их потребность в 

одежде, бытовой электронике, автомобилях и т. д. Подтвердим эти положения 

некоторыми фактами: 

«Потребители и компании в двух крупнейших экономиках мира (имеются 

в виду США и Китай) остаются глубоко связанными, в то время как их 

правительства расходятся по ряду экономических и политических вопросов… 

[Например], по итогам 2022 г. Китай остается крупнейшим экспортёром 

одежды в США… В 2022 г. Китай обогнал Германию, став вторым по величине 

после Японии экспортером автомобилей в мире. Экспорт составил 11,5% от 

общего производственного объема Китая, или 27 млн автомобилей… Китай 

поставляет более 90% объема редкоземельных металлов, используемых в ЕС» 

[2].  

То есть сегодня рассматривать экономики развитых стран, тесно 

переплетенные между собой разнообразными внешнеэкономическими связями, 

изолированно является методически некорректным приемом. Экономики 

разных стран, особенно тех, что существенно вовлечены в мирохозяйственные 

процессы, следует рассматривать совместно. И при таком рассмотрении 

выясняется, что на территориях развитых стран, действительно, сфера услуг 

доминирует. Но если рассматривать группы стран со взаимосвязанными 

экономиками (например, США – Китай или ЕС – Китай), то выясняется, что в 

этих группах промышленность по-прежнему играет большую роль, только 

локализована она теперь в других формальных юрисдикциях. 

Именно промышленность в современной экономике является основным, 

системообразующим сектором [3; 4; 5]. И от уровня ее развития зависит не 

только уровень благосостояния, но и устойчивость всей социально-

экономической системы. Справедливость этого тезиса подтвердилась в период 
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глобальной борьбы с пандемией Covid-19, пик которой пришелся на 2020 год. 

Вот какую характеристику связи масштабного сервисного сектора и 

резистентности национальной экономики к коронакризису дали аналитики 

Forbes: «Страны с высокой долей сервисной экономики могут столкнуться с 

повышенным давлением на рынок труда и по цепочке на потребительскую 

активность населения. В зону риска попадают США, Великобритания, 

Швейцария, Франция, Нидерланды, Япония, Сингапур, Испания, Канада, чьи 

показатели удельного веса сектора услуг достигают, а порой превышают 

отметку в 70%. Относительной устойчивостью обладают экономики 

Индонезии, Индии, Китая, России, Южной Кореи, Казахстана, где доля сервиса 

находится в области 50%» [6]. 

То есть, промышленность, ее высокий уровень развития определяют 

устойчивость экономики, ее способность успешно функционировать и даже 

развиваться в период кризиса. Это убедительно показал опыт, полученный 

Россией в период противостояния санкциям «коллективного Запада», активно 

вводившимся с начала 2022 года [7; 8], поводом для которых стало начало 

специальной военной операции на Украине и – затем – в южных регионах 

самой Российской Федерации. 

Задача развития промышленного производства в условиях современной 

политико-экономической турбулентности, стоит достаточно остро не только на 

федеральном, но и на региональном уровне. Мы, для придания конкретности 

нашим рассуждениям, разберем ее на материалах Ленинградской области, 

которая ранее уже становилась объектом нашего изучения [9]. 

Промышленность – самый крупный сектор экономики Ленинградской 

области, на нее приходится 35,5% ВРП. Наибольшее значение в промышленном 

комплексе области имеют следующие производства: автомобилестроение, 

судостроение, химическое производство и нефтехимия, агропромышленный 

комплекс, лесопереработка, целлюлозно-бумажное производство, алюминиевая 

промышленность, промышленность строительных материалов, 

машиностроение. В промышленный комплекс Ленинградской области входят 

более 1,4 тыс. крупных и средних и свыше 500 малых предприятий [10].  

Именно наличие мощного многоотраслевого промышленного комплекса 

позволило Ленинградской области сравнительно легко перенести санкционный 

кризис 2022 года. Результаты работы промышленного комплекса региона в 

2022 году (по данным Петростата) приведены в таблице 1. Несмотря на мощное 

санкционное давление и приграничное положение региона (которое в новых 

условиях из фактора, благоприятствующего развитию, превращается в фактор, 

сдерживающий региональное развитие), объемы промышленного производства 

существенно не упали, а в секторах «добыча полезных ископаемых» и 

«водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» даже наблюдался рост производства 

примерно на 10%. 
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Таблица 1. 

Индексы промышленного производства в Ленинградской области, 2022 г. 

 Индекс, % 

Всего 97,1 

добыча полезных ископаемых 109,8 

обрабатывающие производства 97,3 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

92,3 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

111,7 

 

Безусловно, достигнутые результаты не являются случайными. Несмотря 

на рыночный в целом характер экономики России, государственное 

вмешательство в развитие промышленности, по мнению автора, является 

необходимым. Соответствующие задачи в Ленинградской области решает 

Агентство экономического развития, которое только за последние годы оказало 

поддержку множеству успешно запущенных промышленных проектов, выборка 

которых за 2019-2020 гг. приведена в таблице 2. 

Таблица 2. 

Проекты, реализованные при поддержке 

Агентства экономического развития Ленинградской области 

Компания Суть проекта Запуск 

ООО «Глория» (НАО 

«Северная звезда») 

Новый завод по производству готовых 

лекарственных средств 

2019 

ООО «Полифас» (ООО 

«Технопарк 

Мариенбург») 

Производство вспененного полиэтилена, 

полипропилена и пленки ПЭТ 

2019 

ЗАО «Балтийская 

промышленная 

компания» 

Строительство производства 

металлорежущих станков 

2019 

ООО «ЭКО ПРОМ» Строительство производственно-складского 

комплекса по выпуску пищевых 

ингредиентов 

2019 

АО «ЕвроХим-Северо-

Запад» 

Создание предприятия по производству 

аммиака 

2019 

ООО «Санкт-

Петербургский 

Лифтовый Завод»  

Создание современного производства 

лифтового и подъемно-транспортного 

оборудования 

2020 

ООО «Меркурий» Создание завода по утилизации 

биологических отходов и производству 

кормов для животных 

2020 
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По нашему мнению, значимость промышленности в экономике 

Ленинградской области будет и далее возрастать, причина этого – 

продолжающаяся политико-экономическая турбулентность, в условиях которой 

актуальными являются задачи ускоренного импортозамещения и достижения 

технологического суверенитета [11], а также снижения рисков высокой 

импортозависимости, которая ставилась еще в период «крымских» санкций 

[12], но так и не была решена. 
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В XXI веке происходит глобальное развитие и внедрение цифровых 

технологий во всех отраслях экономики и сферах жизни общества. Данный 

процесс затронул все страны и слои населения. Стоит отметить, что цифровые 

технологии достаточно сильно влияют на традиционный уклад экономики, 

преобразовывая ее в цифровую. В связи с этим развитые страны мира, для того 
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чтобы не стать аутсайдером, значительное внимание уделяют непосредственно 

формированию и развитию цифровой экономики.  

Целью статьи является исследовать и представить институциональную 

среду Российской Федерации в виде групп основных социальных институтов. 

Становление цифровой экономики не только является приоритетным 

направлением в Российской Федерации, но и для большинства стран, в 

особенности, экономических лидеров, таких как: США, Великобритания, 

Германия, Китай, Япония и другие. Как правило, изучая опыт внедрения 

цифровых технологий в данных странах, процесс развития цифровой 

экономики – это длительный период реализации «повестки цифрового 

развития» и преемственность основных приоритетов  – от построения базовых 

теоретических постулатов и информационно-коммуникационной 

инфраструктуры до формирования и утверждения скоординированной 

политики в данной сфере и программ стимулирования и поддержки внедрения 

цифровых технологий во все отрасли и сферы общества. Получается, что те, 

страны, которые активно осваивают цифровые технологии – достигнут в 

долгосрочной перспективе более высоких результатов и получат осязаемые 

экономические выгоды [1]. 

В нашем исследовании за основу мы будем брать следующее определение 

цифровой экономики: цифровая экономика – это определённая система 

экономических взаимоотношений, которая направлена на реализацию 

цифрового человеческого потенциала с помощью применения цифровых 

технологий, формирующаяся в устойчивой институциональной среде, 

устремленной на рост производительности труда и улучшения благосостояния 

общества в процессе производства, распределения, обмена и потребления 

товаров и услуг [2]. 

Институциональная среда цифровой экономики, по мнению Смышляева 

В.А. и Яреско И.И. выполняет целый ряд следующих функций [3]: 

– интегративная функция (в процессе ее реализации происходит 

организационное сближение, а по ряду параметров и системное объединение 

участников рынка цифровой экономики); 

– информационная функция (по ее линии обеспечивается необходимая 

информационная ориентация экономических субъектов касательно вози 

перспектив осуществления соответствующих цифровых трансакций); 

– стимулирующая функция (позволяющая создавать разнообразные 

стимулы для экономических субъектов, осуществляющих в сфере цифровой 

экономики те или иные сделки); 

– доходная функция (связанная с оказанием влияния на получение 

соответствующими субъектами цифровой экономики определенных доходов в 

зависимости от результатов их специализированной деятельности); 

– дифференцирующая функция (детерминирующая закономерное и 

неизбежное формирование неравенства между субъектами цифровой 

экономики); 
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– социальная функция (в процессе реализации которой происходит 

определенное влияние на уровень и качество жизни граждан и 

соответствующего государственно-организованного общества в целом). 

Многие ученые полагают, что для успешной цифровизации экономики 

необходимо создать все условия для формирования и развития 

институциональной среды. В измененной институциональной среде 

необходимо создавать условия для развития платформ и технологий, и 

эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики, и 

охватить следующие направления [4]: 

– «Нормативное регулирование цифровой среды» 

– «Кадры для цифровой экономики» 

– «Информационная инфраструктура» 

«Информационная безопасность» 

– «Цифровые технологии» 

– «Цифровое государственное управление» 

– «Искусственный интеллект» 

– «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» 

– «Обеспечение доступа в Интернет за счет развития спутниковой связи» 

Создание благоприятной институциональной среды развития цифровой 

экономики, подразумевает формирование и развитие непосредственно 

социальных институтов, в рамках которых создаются условия для развития 

цифровой экономики.  

Симченко Н.А., Нестеренко Е.С. в своём исследовании предлагают 

институциональную среду цифровой экономики рассмотреть в виде пяти групп 

основных социальных институтов развития цифровой экономики [5]:  

1. Институты нормативного регулирования: в эту группу институтов 

входят основные правовые акты, указы, постановления, законы и др. в сфере 

регулирования цифровой экономики в Российской Федерации 

2. Институты образования: данная группа институтов включает 

различные 

механизмы переподготовки, повышения квалификации, самообразования, 

аттестации цифровых компетенций, обеспечения преемственности по уровням 

образования и др.  

3. Институты культуры. В данную группу социальных институтов входит 

трансформированные институты культуры: виртуальная церковь, цифровые 

музеи, виртуальные выставки и др. 

4. Институты науки. В данную группу входят механизмы выбора 

перспективных направлений исследований и разработок в области цифровых 

технологий; различные платформы для взаимодействия участников цифровых 

платформ, государства и представителей бизнес-среды. 

 5. Институты занятости. Данная группа включает различные траектории 

занятости, механизм мотивации компаний и граждан; механизмы 

государственных стимулирующих выплат и нематериальных льгот, механизмы 

мотивации иностранных граждан и механизмы возврата покинувших граждан 

Российскую Федерацию. 
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Следовательно, мы считаем, что необходимо уделять огромное внимание 

на уровне государства регулированию цифровой экономики Российской 

Федерации, а также формированию и функционированию институциональной 

среды развития цифровой экономики с акцентированием внимания на основные 

предложенные социальные институты развития цифровой экономики 

российской Федерации. 
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Инновации на сегодняшний день играют одну из ключевых ролей в 

рамках производственного процесса, в особенности в условиях массового 

внедрения цифровых технологий во все сферы общества. Наличие в 

организации инновационной технологии или инновационного продукта 

существенно влияет на производительность, конкурентоспособность, 

потенциал и рентабельность деятельности организации.  

Именно поэтому, в условиях развития цифровой экономики, актуальным 

является проведение в организации политики по инновационному развитию и 

управлению инновационной деятельностью. 

Так, можно сделать вывод, что инновационная деятельность фирмы 

является одним из важнейших элементов системы управления 

производственными и управленческими процессами организации, 

определяющей уровень её конкурентоспособности. 

Существует два подхода к внедрению инноваций в процесс деятельности 

организации: эволюционный и революционный [1]. Эволюционный подход 
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представляет собой планомерное внедрение элементов или продуктов 

инновации по степени сложности освоения и использования, а также по уровню 

стоимости инновационного продукта. Данный подход используется 

преимущественно в компаниях-долгожителях, которые ведут активную 

деятельность на экономическом рынке значительный промежуток времени и 

стремятся к планомерному повышению инновационного потенциала и 

эффективности без отрыва от производства. Такой подход не требует 

проведения долгосрочного обучения сотрудников или их замены, работники 

постепенно приспосабливаются к условиям инновационного обновления. 

Благодаря планомерности снижается риск возникновения сопротивления со 

стороны работников.  

Однако, данный подход отличается длительностью, что говорит о том, 

что вероятнее всего, эффект от проведения такой политики будет наблюдаться 

спустя значительный промежуток времени.  

Революционный подход к внедрению инноваций подразумевает под 

собой резкое внедрение нового продукта или технологии в процесс 

производства. Необходимо отметить, что данный подход требует 

основательной оценки рисков в организации, поиска персонала, обладающего 

необходимым уровнем знаний, умений, и навыков, а также определенный 

средств, направленный на приобретение, освоение и обслуживание 

инновационного продукта. К такому подходу нередко обращаются компании-

новички с наличием финансовых ресурсов на приобретение и внедрение 

инновации, а также поиск и найм высококвалифицированных специалистов. 

В любом случае, оба подходя содержат в себе определенную структуру и 

направления повышения инновационного потенциала и способностей 

организации. Вне зависимости от того, какой подход выберет организация, 

любой процесс внедрения или разработки инновации будет сопровождаться 

процедурным листом, структурой, затратами и другими специфическими 

элементами инновационного развития организации.  

Также стоит отметить о достаточно богатом спектре направлений, 

обеспечивающих развитие инновационной активности предприятия. В 

зависимости от специфики деятельности компании выбирается свойственная 

ветка направления. Необходимо отметить, что одна компания может вести 

политику развития сразу по нескольким направлением. Также, что 

немаловажно, для компаний, ориентированных на стратегическое развитие и 

долгосрочную перспективу, целесообразно развитие по направлению НИР. 

 Если трудовые и интеллектуальные ресурсы не в полной мере 

соответствуют качественным и инновационным свойствам производственной 

базы, то для таких организаций целесообразна покупка инновационных 

продуктов и проектов, коммерциализация готовых научных разработок и 

внедрение их в собственный производственный процесс. Это и будет 

фундаментом инновационного развития для участников инновационного 

процесса в условиях цифровой экономики. 

Если движущим фактором является интеллектуальная база, то трудовой и 

интеллектуальный потенциал является основой инновационного роста. Такие 
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организации, имея недостаточны возможностей для реализации собственных 

инноваций на собственной производственной базе, должны производить их и 

осуществлять программы инновационного развития за счет трансферта 

созданных ими проектов, продуктов, а также инновационных разработок. 

Механизм управления инновационным развитием предприятия включает 

систему инструментов, ресурсов и методов воздействия на инновационные 

процессы. Данный механизм основан на согласовании целей и направлений 

управления ресурсами на инновационной основе и на принципах 

самоорганизации системы. 

Так, например, в Российской Федерации запущен национальный проект 

«Цифровая экономика», предопределяющий важность стратегического 

развития организаций в направлении научно-технического прогресса [2].  

Инновационный потенциал организаций позволит стратегически 

определить глобальные цели, результаты и показатели эффективности. Так же, 

что немаловажно, организации, которые не ставят целью развитие в сфере 

инноваций, в условиях масштабной цифровизации вскоре будут и вовсе 

неконкурентоспособными в силу отсутствия высококачественного 

технологического производства, а, следовательно, и высококачественной 

продукции или услуги, полностью удовлетворяющей потребности клиентов. 

Исходя из вышеперечисленных аспектов реализации инновационного 

развития организации, следует выделить ряд факторов, позволяющих 

обеспечить процесс непрерывного инновационного развития организации в 

условиях развития цифровой экономики [3]: 

1. Научно-технический и образовательный фактор определяет наличие 

образовательной платформы для формирования квалифицированных 

специалистов, а также новейших разработок, определяющих тенденции в 

инновационном развитии организации. 

 2. Институциональный фактор отражает степень развитости 

инновационной инфраструктуры. 

 3. Нормативно-правовой аспект отражает уровень обеспечения 

государством ключевых законодательных мер по регулировании 

инновационной сферы как в государстве в целом, так и в отдельных аспектах 

ведения инновационной деятельности.  

4. Организационный фактор включает в себя такие составляющие, как 

внедрение современных методов управления производственными процессами, 

формирование на базе предприятия специфических структур, ориентированных 

на разработку и/или внедрение инноваций в производственный процесс. 

5. Кадровый фактор представляет собой степень обеспеченности 

организации высококвалифицированными специалистами, способными 

разработать, использовать и внедрить инновацию в короткий срок и с высокой 

степенью эффективности. 

6. Финансовый фактор включает в себя показатель способности 

организации обеспечить себя средствами для приобретения Факторы 

инновационного развития предприятия Научно-технический/образовательный 

Институциональный Нормативно-правовой Организационный Кадровый 
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Финансовый Маркетинговый Производственный инновационных технологий, а 

также обеспечения возможностей для разработки инновационного продукта 

или технологии на базе предприятия;  

7. Маркетинговый фактор определяет использование инновационных 

продуктов и технологий в соответствии с условиями востребованности 

продукта на отечественном и мировом рынке. Также, необходимо учитывать 

объём спроса и стратегическое предвидение уровня клиентоориентированности 

на следующий период;  

8. Производственный фактор включает в себя развитие системы 

управления качеством на производстве, уровень производственно-технической 

оснащенности организации, развитость инфраструктуры, состояние основных 

фондов и т.д. Таким образом, проанализировав вышеуказанные факторы, 

можно составить общую картину аспектов, диктуемых условиями 

современности и определяющих основы и направления инновационного 

развития организации. 

Таким образом, поводя итог, можно сделать вывод, что инновационная 

деятельность представляет собой многоструктурный аспект деятельности 

организации, определяющий её эффективность в рамках развития цифровой 

экономики. За счет развития инноваций в рамках производства организация 

будет в состоянии выйти на новый конкурентоспособный виток развития, а 

также значительно повысить свою эффективность на стратегическом уровне. 
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Международная трудовая миграция – явление, оказывающее достаточно 

серьезное воздействие на российский рынок труда и национальную экономику 

в целом. В современных условиях внешняя трудовая иммиграция является 

одним из очевидных путей решения одной из основных проблем российского 

рынка труда: воспроизводства рабочей силы и дефицита трудовых ресурсов. В 

период 2010–2022 гг. потребность организаций в работниках для замещения 

вакантных рабочих мест выросла в РФ более чем в 1,5 раза: с 982 тысяч до 1,5 

миллионов [1, с. 269; 2]. Наличие вакантных рабочих мест объясняется либо 

нехваткой специалистов с соответствующим уровнем квалификации в данной 

области деятельности (как правило, первичный сектор рынка труда), либо их 

невостребованностью в связи с низкой оплатой и тяжелыми условиями труда 

(вторичный сектор) [3; 4]. При ограниченных возможностях повышения 

производительности труда в России в современных условиях [5] следует 

признать необходимость внешней трудовой иммиграции для отечественной 

экономики. 

Последние годы показали влияние на миграционные потоки социально-

политических процессов и явлений, таких как пандемия коронавируса, СВО, 

что демонстрируют статистические данные, приведенные в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Показатели, отражающие состояние внешней трудовой иммиграции в 

России в 2019 – 2022 гг. 
Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Оформлено разрешений на работу 

иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, всего 

126 879 62 686 93 031 95 328 

в том 

числе 

высококвалифицированным 

специалистам 

34 299 20 528 46 691 32 717 

квалифицированным 

специалистам 

17 880 7 609 6 830 8 895 

Количество действительных разрешений 

на работу иностранным гражданам и 

лицам без гражданства на конец 

отчетного периода 

 72 697 82 530 87 162 

Оформлено патентов иностранным 

гражданам и лицам без гражданства 

1 767 254 1 132 593 2 221 826 2 059 964 

Количество действительных патентов на 

конец отчетного периода 

 1 136 676 1 857 181 1 912 171 

Всего поступило уведомлений о 

заключении трудовых договоров с 

иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, осуществляющими 

трудовую деятельность 

 1 330 650 2 085 973 1 673 342 

Источник: составлено на основе данных МВД России [6]. 

В 2020 г. по данным МВД РФ произошло резкое сокращение притока 

трудовых иммигрантов из-за введения ограничительных мер, связанных с 

пандемией коронавируса. Практически вдвое сократилось оформление на 

работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно 

пребывающим в РФ на основании визы (в том числе: на 40% – 

высококвалифицированным и на 57.5% – квалифицированным работникам), на 

36% – оформление патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

которые имеют право пребывания в РФ без визы (например, гражданам 

Азербайджана, Украины, Узбекистана, Абхазии, Таджикистана). Снятие 

ограничений не привело к полному восстановлению потока внешней трудовой 

иммиграции, отраженному в официальной статистике: количество разрешений 

в 2021–2022 гг. не достигло предыдущего уровня и полного покрытия квоты на 

выдачу разрешений иностранным гражданам, прибывающим в Российскую 

Федерацию на основании визы, определенной правительством РФ для 2021 г. в 

объеме 101 871, а в 2022 г. – 124 007 разрешений на работу [7]. Следует 

отметить, что количество оформленных разрешений на работу 

высококвалифицированным специалистам в 2022 г. компенсировало их 

сокращение в период пандемии, однако приток квалифицированных 

работников так и не восстановился, что демонстрируют показатели таблицы 1. 

Однако, количество патентов, выданных иностранным гражданам и лицам без 

гражданства резко возросло и явно превысило их объем до пандемии. 
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Серьезное воздействие на миграционную составляющую российского 

рынка труда и занятости оказали политические события 2022 г. Впервые с 90-х 

гг. XX в. в 2022 г. миграционный прирост населения России сменился убылью. 

Данные Федеральной службы государственной статистики также 

отражают серьезные изменения в структуре внешней трудовой миграции. 

Согласно данным официальной статистики количество занятых, относящихся к 

категории трудящихся-мигрантов в 2022 г. составило 34.7% от состояния 

2019 г. (2019 г. – 2570,2 тыс. чел., 2022 г. – 894 тыс. чел.). В структуре 

трудящихся-мигрантов, имеющих высшее образование, в 2022 г. насчитывалось 

201 тыс. чел., что составило 22.5% от общей численности трудящихся-

мигрантов в 2022 г. и 28.3% от числа трудящихся-мигрантов с высшим 

образованием в 2019 г., трудящихся-мигрантов со средним профессиональным 

образованием – 311 тыс. чел. (34.8% от численности занятых мигрантов в 

2022 г. и 29,4% от числа трудящихся-мигрантов данной категории 2019 г.) [8]. 

Вышеприведенные официальные данные отражают как количественное 

сокращение занятости мигрантов в экономике России, так и снижение 

качественных характеристик потока внешней трудовой иммиграции, 

оказывающее негативное воздействие на структуру российского рынка труда и 

занятости. 

Необходимо отметить, что данные официальной статистики далеки от 

реальной ситуации в области трудоустройства мигрантов, так как существует 

ряд категорий иностранных граждан, имеющих право работать без 

разрешительных документов и не всегда данные о них пополняют 

соответствующую статистику (например, граждане стран, входящих в состав 

ЕАЭС, иностранцы, имеющие вид на жительство и разрешение на временное 

проживание в РФ, обучающиеся в Российской Федерации в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования, признанные беженцами на территории РФ и т.д.).  

Проблемой также является то, что статистика адекватно не отражает 

масштабы выездных потоков российских граждан за рубеж по частным 

каналам. По некоторым данным, за рубежом в настоящее время работает 

порядка 1,5 млн россиян, тогда как по официальным данным ежегодно 

выезжает на работу за границу около 60 тыс. российских граждан [9, с. 54].  

Таким образом, социально-политические события серьезно повлияли на 

количественные и качественные характеристики потока внешней трудовой 

иммиграции, что тормозит процесс восполнения дефицита рабочей силы и 

создания условий стабильного функционирования секторов национальной 

экономики [10, с. 105]. Для повышения эффективности реализации политики 

РФ в области международной трудовой миграции необходимо 

совершенствовать систему учета привлечения иностранной рабочей силы в 

экономику России. Создание информационного ресурса, отражающего 

реальные данные о трудоустройстве иностранных граждан, переданные 

работодателями, позволило бы реалистичнее оценить потребность в 

привлечении и эффективность использования иностранной рабочей силы в РФ. 
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IFSB-AAOIFI является международной организацией по установлению 
стандартов, которая была официально открыта 3 ноября 2002 г. и начала свою 

деятельность 10 марта 2003 г. Нормотворческой деятельности IFSB-AAOIFI 

посвящены труды многих современных ученых. Например, историю развития 

стандартов AAOIFI в России рассматривает в своих трудах Инаркиева М.С. [1], 
про исламские финансы много пишете Ахмадова Х.М.Э. [2], тема партнерского 

финансирования разобрана в трудах Умарова Х.С. [3], исламский банкинг 

анализируется очень подробно в работах Сурмило Д.А. [4], а также  Харисова 

Ф.И. и Дерзавева Г.Г. поднимают тему исламских финансовых инструментов в  

своей монографии [5, 6].  Актуальность данной темы подтверждается и на 

федеральном уровне принятием вступающего в силу с 1 февраля 2023 года 

федерального закона по партнерскому финансированию. 
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IFSB-AAOIFI продвигает и повышает надежность и стабильность 

индустрии исламских финансовых услуг, выпуская глобальные стандарты и 

руководящие принципы для банковского сектора, рынка капитала и страхового 

сектора. Одним из последних проектов стандарта, подготовленного IFSB-

AAOIFI, является проект Пересмотренной основы шариатского управления для 

учреждений, предлагающих исламские финансовые услуги, а именно: была 

пересмотрена основа шариатского управления. В таблице 1 представлена новая 

структура стандарта.  

 

Таблица 1. 

Структура стандарта управления шариата для учреждений, предлагающих 

исламские финансовые услуги 

Раздел Содержание 

Сокращения Приводятся основные сокращения, 

используемые в стандарте 

Перечень руководящих 

принципов структуры 

шариатского управления 

Приводится список руководящих принципов 

структуры шариатского управления 

Раздел 1. Введение Обосновывается необходимость и условия 

применения руководящих принципов 

структуры шариатского управления 

Раздел 2. Руководящие 

принципы структуры 

шариатского управления 

Приводится перечень 14 принципов структуры 

шариатского управления 

Определения Приводятся основные термины и определения, 

используемые в изучаемом стандарте 

Приложение А Рассматривается шаблон отчета Шариатского 

Наблюдательного Совета 

Приложение Б Рассматривается шаблон оценки 

эффективности деятельности Шариатского 

Наблюдательного Совета 

 

 По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что главной целью 

рассматриваемого проекта является раскрытие, описание и обоснование 

руководящих принципов шариатского управления. Этот вывод подтверждается 

и в самом стандарте, где цель описывается так: 

Целью настоящего стандарта является предоставление пересмотренного 

набора руководящих принципов и правил по ключевым компонентам надежной 

и эффективной системы шариатского управления для исламских финансовых 

учреждений. 

Конкретные цели стандарта заключаются в следующем: 

а. улучшить качество шариатского управления, оптимизировав при этом 

расходы, предоставив исчерпывающие рекомендации по минимальным и 

передовым практикам для различных компонентов шариатского управления; 
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б. помогать регулирующим и надзорным органам исламского 

финансового учреждения выполнять свои фидуциарные обязанности по 

отношению к различным заинтересованным сторонам в отношении соблюдения 

требований шариата и управления; 

в. обеспечить большую гармонизацию основ и практик шариатского 

управления в разных юрисдикциях, особенно с учетом увеличения числа 

исламских финансовых учреждений с трансграничными операциями; 

г. обеспечить более высокий уровень прозрачности соответствия 

принципам и правилам шариата исламских финансовых учреждений путем 

стандартизации и оптимизации процесса выдачи и выполнения шариатских 

постановлений и аудита их выполнения; 

д. повысить общественное доверие к исламским финансовым 

учреждениям и снизить репутационный риск несоблюдения норм шариата за 

счет улучшенной основы шариатского управления, большей прозрачности и 

более эффективной подотчетности;  

е. дополнить другие стандарты, выпущенные IFSB и AAOIFI. 

В таблице 2 рассмотрим основные руководящие принципы структуры 

шариатского управления. 

 

Таблица 2. 

Руководящие принципы шариатского управления 

Принцип Описание принципа 

Принцип 1. Шариатская 

структура управления 

Исламское финансовое учреждение должно иметь 

всеобъемлющую структуру шариатского управления, которая 

включает в себя набор институциональных и/или 

общесистемных механизмов для эффективного и независимого 

надзора за соблюдением норм шариата в отношении своих 

продуктов/услуг, процессов и бизнес-операций 

Принцип 2: Роль 

регулирующих и 

надзорных органов 

Регулирующие и надзорные органы должны иметь адекватное 

представление о рисках несоблюдения шариата и, 

соответственно, обеспечивать наличие у исламского 

финансового учреждения адекватной и эффективной 

структуры шариатского управления и механизма отчетности 

Принцип 3: Центральный 

Шариатский Совет 

Правительствам настоятельно рекомендуется создать 

Центральные Шариатские Советы и предоставить им 

соответствующие полномочия для гармонизации исламской 

банковской и финансовой практики в юрисдикции в 

соответствии с принципами и правилами Шариата 

Принцип 4: Уникальные 

органы 

институционального 

шариатского управления 

Исламское финансовое учреждение должно гарантировать, что 

его структура шариатского управления включает, как 

минимум, следующие органы управления:  

 Шариатский Наблюдательный Совет;  

 Функция соблюдения шариата;  

 Внутренний шариатский аудит; 

 Независимый внешний шариатский аудит. 
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Продолжение таблицы 2. 

Руководящие принципы шариатского управления 

Принцип Описание принципа 

Принцип 5: Роль совета 

директоров и высшего 

руководства 

Исламское финансовое учреждение должно четко определить 

роли и обязанности своего совета директоров, высшего 

руководства и других органов в отношении соблюдения норм 

шариата в своей деятельности и операциях 

Принцип 6: Шариатский 

Наблюдательный Совет 

Исламское финансовое учреждение должно иметь 

независимый, компетентный, уполномоченный и адекватно 

обеспеченный Шариатский Наблюдательный Совет 

Принцип 7: Функция 

соблюдения шариата 

Исламское финансовое учреждение должно иметь функцию 

соблюдения шариата, которая компетентна, уполномочена и 

имеет достаточные ресурсы для выполнения своих 

обязанностей 

Принцип 8: Внутренний 

шариатский аудит 

В исламском финансовом учреждении должна быть служба 

внутреннего шариатского аудита, которая компетентна, 

уполномочена и имеет достаточные ресурсы для выполнения 

своих обязанностей 

Принцип 9: Независимый 

внешний шариатский 

аудит 

Исламское финансовое учреждение должно подвергаться 

независимому внешнему шариатскому аудиту 

Принцип 10: Исламские 

окна 

Исламское окно обычного финансового учреждения должно 

иметь подходящую систему управления, основанную на 

шариате, чтобы обеспечить эффективное соответствие своей 

деятельности шариату 

Принцип 11: Исламские 

дочерние/аффилированны

е компании 

Исламская дочерняя/аффилированная компания 

традиционного финансового учреждения должна иметь 

подходящую систему управления, основанную на шариате, для 

обеспечения эффективного соответствия своей деятельности 

нормам шариата 

Принцип 12: Другие 

соображения 

Исламское финансовое учреждение несет ответственность за 

разумное признание любых дополнительных соображений или 

исключительных обстоятельств, которые могут потребовать 

применения других соображений для реализации принципов 

шариата 

Принцип 13: 

Применимость к 

различным секторам 

Рассматриваемые принципы могут быть надлежащим образом 

реализованы с использованием критериев 

пропорциональности и в соответствии с актуальностью для 

различных секторов индустрии исламских финансов 

Принцип 14: Раскрытие 

информации и 

прозрачность 

Исламское финансовое учреждение должно быть прозрачно в 

своем шариатском управлении для своих акционеров, 

клиентов, других соответствующих заинтересованных сторон 

и участников рынка 
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Таким образом, уникальной особенностью деятельности учреждений, 

предлагающих исламские финансовые услуги, является необходимость наличия 

надежной системы шариатского управления, которая может обеспечить 

эффективное и своевременное внедрение принципов и правил шариата во всех 

их продуктах, услугах и операциях. Наличие надежной основы шариатского 

управления имеет решающее значение, поскольку соблюдение норм шариата 

является основным принципом, который заинтересованные стороны исламских 

финансовых учреждений ожидают увидеть в их деятельности. 
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Область управления человеческими ресурсами со временем кардинально 

изменилась и продолжает быстро развиваться. В дополнение к так называемой 

«человеческой» стороне управления организацией HR специалисты все больше 

полагаются на технологии и данные. Рост использования данных в кадровых 

процессах приводит к росту популярности и необходимости использования 

аналитики человеческих ресурсов. И, как следствие, HR-аналитика начинает 

играть ключевую роль в принятии как кадровых решений, так и бизнес-задач на 

всех уровнях организации. 

Каким бы ни было эффективным принятое решение, оно, в конечном 

счете, должно быть доведено до заинтересованной стороны. Следовательно, 

HR-аналитики, чтобы достичь цели применения подхода, основанного на 

фактических данных для принятия решений, должны обладать двумя 

основными навыками – аналитическими и навыками рассказывания историй. 

При этом аналитический аспект профессии изучен достаточно подробно, а 

аспект повествования в наборе навыков HR-аналитики остается относительно 

неизведанным. 

«Необработанные» цифры и данные не всегда могут быть понятными. 

Таким образом, сторителлинг позволяет кадровым аналитикам создавать и 

продавать свои истории различным заинтересованным сторонам – от высшего 

руководства до широкой аудитории. Но помимо передачи результатов своей 

работы, HR-аналитики также используют рассказ историй с дополнительной 

целью – отстаивать и добиваться согласия, чтобы получить ресурсы для 

развития аналитических возможностей своей организации. В целом можно 
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отметить, что сторителлинг – это «эффективный инструмент убеждения, 

который позволяет продвигать идеи и вдохновлять на поступки» [1]. 

Умение рассказывать истории – фундаментальный навык, однако 

использование данных для рассказывания историй все еще является 

зарождающейся концепцией. Одна из главных задач аналитики – сделать ее 

доступной не только для подготовленных экспертов внутри организации, но и 

для тех заинтересованных лиц, кто не всегда владеет информацией в той 

степени, в какой это необходимо, чтобы иметь возможность использовать 

информационные данные, понимать их и выполнять соответствующие 

действия. 

Информация, полученная HR-аналитиками, очень насыщенна данными, 

но многие критические события и следствия, стоящие за цифрами, невозможно 

отразить, а предпринятые действия, повлиявшие на полученные цифры, просто 

не поддаются отчетности; в результате данные рассказывают только половину 

фактической истории. 

Повествование истории – это более естественный способ для людей 

усвоить важную информацию, чем просто прямая передача данных. 

Использование повествования в аналитике означает, что каждый может извлечь 

из данных более глубокий смысл. Также рассказывание историй, основанных 

на данных, – это один из действенных способов показать, как HR-служба 

способствует успеху бизнеса, что в конечном итоге, может помочь HR 

получить поддержку в преобразовании их службы. 

Многие руководители отдела кадров избегают подчеркивать достижения 

своей группы, считая, что главная цель их команды – служить компании и ее 

сотрудникам. Иногда им бывает трудно сформулировать успех своей команды 

и привести его доказательства, особенно, если выполненная работа трудно 

поддается количественной оценке. Однако руководители других подразделений 

смогут оказать поддержку кадровым службам только в случае четкого 

понимания их вклада в повышении ценности всей организации.  

Трансформация HR-функций также требует новых инвестиций в 

технологии, дополнительных сотрудников или других ресурсов. Многие HR-

службы сталкиваются с бюджетными ограничениями. Так опрос PwC показал, 

что 37% руководителей компаний ссылаются на инвестиционные ограничения 

для HR-функций как на серьезную проблему [2]. Поэтому, если HR-службы не 

могут продемонстрировать отдачу от своих инвестиций, то им будет все 

сложнее обосновать необходимость дополнительных ресурсов. 

Эффективность работы отдела кадров зависит от операционной 

эффективности; не от того, чтобы работать усерднее и больше, а от того, чтобы 

работать умнее и результативнее. Поэтому, чтобы создать бизнес-среду, в 

которой каждый может работать умнее, отдел кадров должен стать 

своеобразным отделом «маркетинга», который создает истории и продает эти 

истории на нескольких уровнях нескольким заинтересованным сторонам по 

всей вертикали и горизонтали бизнеса. Эти истории должны продвигаться во 

внешнюю среду, чтобы привлечь таланты, и внутри компании, чтобы позволить 

отделу кадров добиться успеха. 
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Повествование, основанное на данных, начинается со сбора 

количественных и качественных показателей, которые иллюстрируют влияние 

HR на бизнес. 

Количественные данные должны включать такие показатели, как 

удержание сотрудников и текучесть кадров; показатели производительности; 

показатели эффективности обучения; прогресс в достижении целей 

разнообразия, равенства и инклюзивности; показатели вовлеченности 

сотрудников, удовлетворенности и производительности. 

Качественные данные должны иллюстрировать положительное влияние 

инициатив в области управления персоналом и включать конкретные истории и 

примеры того, как например, новые льготы или изменения в политике 

стимулирования принесли пользу сотрудникам. Эти истории могут рассказать о 

том, как повысились производительность и удовлетворенность сотрудников в 

результате инициатив по использованию различных способов организации 

труда, или какие крупные проекты были успешно завершены, когда команды 

получили возможность сотрудничать в смешанном формате, используя 

видеоконференции или онлайн-встречи и т.п. 

Сложная статистика, используемая в HR-аналитике, и соответствующие 

традиционные отчеты, не способствуют тому, что руководство и персонал 

быстро поймут и тем более примут их к исполнению. Действеннее будет 

рассказать им правдивые истории, которые воплощают используемые и 

полученные показатели в жизнь, – то есть истории, подчеркивающие 

существенные изменения, внесенные отделом кадров в бизнес. Необходимо 

убедиться, что транслируемые истории, представляемые отчеты и цифры 

статистики прозрачны и понятны всем заинтересованным сторонам. 

Использование сторителлинга эффективно в случаях, когда необходимо 

показать руководству компании, что HR-служба добились прогресса в таких 

областях, которые влияют на рост талантов и успех бизнеса, как: 

- продвижение новых форм организации труда и инициирование 

программ управления этими изменениями в поддержку внедрения; 

- определение объемов обучения, ориентированного на результат новых 

сотрудников и повышение квалификации действующих сотрудников, а также 

создание для них карьерных путей; 

- поиск наставников и коучей для работников, которые помогут им 

добиться успеха; 

- привлечение лучших специалистов на важные открытые должностные 

вакансии; 

- экономия ресурсов за счет выявления лучших и слабых исполнителей; 

- определение ключевых качеств лучших исполнителей, которые 

работают в компании дольше всех; 

- расширение кадрового резерва за счет привлечения новых работников с 

необходимыми и уникальными компетенциями, которые могут принести 

пользу команде и организации. 

Сторителлинг позволяет руководителю HR-службы действовать как 

финансовому директору, измеряя и демонстрируя традиционные достижения, 
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которые приносят пользу бизнесу. Так возможно показать, где были 

сэкономлены средства, за счет чего произошла эта экономия, насколько 

сократилось количество ошибок, сколько удалось сохранить сотрудников, 

какими программами удалось удержать «таланты» компании, в результате чего 

повысилась производительность труда, как разрешаются конфликты и 

уменьшаются трения в коллективе, за счет чего были автоматизированы 

выполняемые функции или устранена дублирующая работа. 

Чтобы рассказать хорошую историю, которую аудитория будет готова 

слушать и воспринимать ее содержанию, необходимо, учитывать следующие 

моменты: 

1. Установите контекст: 

- Почему? – например, возможности и расширение. 

- Кто? – например, генеральный директор. 

- Что? – например, рост. 

- Как? – например, видение бизнеса. 

- Где? – например, сделать там, где это наиболее ощутимо для 

потенциальной аудитории. 

2. Придерживайтесь основной темы рассказа. 

3. Держите свою аудиторию в центре рассказа, не беспокоясь о 

результате, а просто подавая историю и продолжая ее рассказывать. 

4. Подготовьте несколько версий вашей истории, обращенных к разным 

членам аудитории. 

5. Будьте внимательны к людям в вашей истории: не раскрывайте ни о 

ком секретов и не пытайтесь выставить кого-либо в плохом свете в вашей 

истории. 

6. Рассказывайте коротко и лаконично – только факты и ощутимые 

результаты [3]. 

Таким образом, мы считаем, что именно сторителлинг может стать 

мощным инструментом для HR с точки зрения получения того, что вам нужно 

для продвижения бизнеса вперед в мире, ориентированном на человека. 

Созданная вдохновляющая история, которая опирается на четкую аналитику 

данных, покажет руководству и всем заинтересованным лицам, что у вас 

действительно есть все необходимое для создания позитивных изменений и 

сбалансированной системы показателей персонала. 
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Трансформация современного российского общества связана 

непосредственно с реформированием властных и управленческих отношений, в 

том числе в местном сообществе. Ведется поиск оптимальных организационно-

технологических моделей. Важное направление этих поисков - стратегическое 

управление. Управление человеческими ресурсами (от англ. human resources 

management, HRM) представляет собой процесс (набор технологий и 

механизмов, процедур) управления работниками для достижения 

стратегических целей организации. Цель управления человеческими ресурсами 

– с точки зрения управляющего субъекта – получение максимальной 

материальной выгоды от компетенций сотрудников организации, предприятия 

в условиях конкуренции на рынке [1]. 

Развитие человеческого потенциала включает системные 

преобразования двух типов: 
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направленные на повышение конкурентоспособности кадрового 

потенциала, рабочей силы и социальных секторов экономики; 

улучшающие качество социальной среды и условий жизни людей [2]. 
Проработка некоторых научных положений и достижений по вопросам 

человеческого развития в условиях новой экономики, роста значимости 

процессов качественного формирования, сохранения и эффективной 

реализации человеческого потенциала городов, а также комплексное 

исследование ключевых социально-экономических детерминант состояния, 

условий и препятствий формирования и развития человеческого потенциала 

территорий позволяет констатировать значительную актуальность введения 

новых стратегически ориентированных подходов к развитию человеческого 

потенциала территорий и городов. 

Целевую направленность сформированного задела следует ориентировать 

на обеспечение функционирования максимально благоприятной среды для 

формирования, сохранения, воспроизведения и эффективной реализации 

человеческого потенциала в пределах территорий и городов, что позволит в 

полном объеме использовать возможности имеющегося человеческого 

потенциала и создавать новые, обеспечивая достижение высших уровней 

конкурентоспособности, экономического подъема и роста. 

Согласно анализу теоретических и методологических достижений 

ученых, следует отметить, что развитие человеческого потенциала в новой 

экономике определяется как стратегическая цель при осуществлении 

управления социально-экономическими системами различных уровней. Такой 

подход является обоснованным, учитывая современный характер социально-

экономических отношений в контексте становления постиндустриального типа 

производства и создания стоимости, когда информация и знания выступают в 

качестве нового производственного ресурса, что является формой реализации и 

приумножения человеческих способностей.   

В концепции человеческого потенциала развитие человека выступает не 

просто средством повышения производительности, а конечной целью любой 

хозяйственной деятельности и общественных отношений, повышая тем самым 

значимость применения действенных механизмов осуществления комплексной 

трансформации человека в соответствии с новейшими требованиями. И 

чрезвычайно важным при этом является обеспечение роста интеллектуального, 

социального и духовно-культурного уровня, творческой и личностной 

реализации. Обобщение трактовки различных исследователей относительно 

роли человеческого потенциала в обеспечении устойчивой социально-

экономической динамики на современном этапе развития общества и 

экономики  позволяет утверждать, что в концепции устойчивого развития 

ключевыми драйверами экономического подъема выступают города, на первый 

план выдвигается возможность концентрации и дифференциации 

экономической деятельности, увеличение радиуса регионального влияния не 

только крупных, но и средних городов, расширение значимости городов до 

уровня международных экономических агентов, а значит усиливаются 

интеграционные процессы территориальной организации общества (процессы 
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территориального размещения, специализации и интегрирования). 

Следовательно, максимально полное раскрытие человеческих возможностей 

должно рассматриваться как одна из ключевых целей обеспечения 

эффективного течения перечисленных процессов. Учитывая двойственную 

природу человеческого потенциала достижение этой цели определяется 

возможностью сформулировать адекватную среду для его формирования, 

сохранения, воспроизводства и использования на локальном уровне, что в 

современных реалиях представляется не простой задачей, учитывая 

значительный объем негативных факторов. 

К тому же анализ свидетельствует, что при осуществлении 

стратегического планирования на уровне города концепция человеческого 

потенциала номинально рассматривается в рамках характеристики сильных и 

слабых сторон, возможностей и угроз внутренней и внешней среды города, и 

одновременно с тем в качестве ключевого фактора или ресурса обеспечения 

устойчивого экономического роста. Однако на практике этот подход довольно 

часто остается лишь декларативным. Лучших показателей стратегического 

развития достигают города и территории, где экономическая деятельность 

является дифференцированной с учетом социально ориентированной модели 

развития экономики, происходит усиление интеграционных процессов, 

применяется человекоориентированный подход, при котором нивелируется 

влияние негативной демографической динамики, происходит выравнивание 

развития социальной среды, что благоприятно отражается на количественных и 

качественных показателях формирования, сохранения, воспроизводства и 

использования человеческого потенциала. Учитывая это, ключевые положения 

формулировки стратегии развития человеческого потенциала городов сводятся 

к следующему (рис. 1). 

1. Согласование целей человеческого и локального развития. 

Преодоление существующего дисбаланса при переходе к более рациональной 

структуре экономики города и построения социально ориентированной модели 

экономического роста требует четкого определения приоритетов по реализации 

потенциальных возможностей гармонического развития каждого носителя 

человеческого потенциала; учитывая это первоочередной представляется 

потребность в достижении согласованного видения относительно понимания 

приоритетов дальнейшего развития. 

2. Детальная конкретизация целевых объектов применения и агентов 

реализации стратегических проектов и программ. Эффективность инструментов 

реализации стратегии зависит от того, насколько реалистичными и надежными 

являются индикаторы стратегического человеческого развития, которые 

детализируется на основе моделирования благоприятных условий для 

максимально полного использования человеческих возможностей и 

обеспечения при этом исключения подмены понятий в терминологии 

концепции человеческого потенциала. 
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Ключевые положения формирования стратегии развития человеческого 

потенциала города 

 

Приоритет 1 

Согласование 

целей 

человеческого 

и локального 

развития 

Приоритет 2 

Детальная 

конкретизация 

целевых 

объектов 

применения и 

агентов 

реализации 

стратегических 

проектов и 

программ. 

Приоритет 3 

Сбалансированное 

наращивание 

экономической 

активности 

городов 

Приоритет 4 

Развитие 

комфортной и 

безопасной 

городской среды 

формирования, 

сохранения и 

воспроизведения 

человеческого 

потенциала. 

Приоритет 5 

Учет 

отдельных 

поведенческих 

моделей и 

ожиданий 

носителей 

человеческого 

потенциала. 

Рис. 1. Ключевые положения формулировки стратегии развития человеческого 

потенциала города (Составлено автором). 

3. Сбалансированное наращивание экономической активности городов. 

Для достижения баланса в экономической сфере необходимо внедрение мер по 

усилению предпринимательской, инвестиционной и креативной деятельности, в 

том числе за счет реализации системы информационно-консультационной 

поддержки публично-частного диалога, реализации проектов в сфере 

экологически безопасных производств, признание человеческого потенциала в 

качестве решающего ресурса экономического роста.  

4. Развитие комфортной и безопасной городской среды формирования, 

сохранения и воспроизведения человеческого потенциала. Для обеспечения 

воспроизведения человеческого потенциала нового качества необходимо 

расширение доступности качественных образовательных и медицинских услуг, 

гармонизация параметров городской инфраструктуры, приближенной к 

личностным приоритетам развития человеческого потенциала, 

сбалансированное пространственное планирование, развитие других элементов 

урбанизированной среды, предназначенных удовлетворять потребности 

населения.  

5. Учет отдельных поведенческих моделей и ожиданий носителей 

человеческого потенциала. С целью формирования стратегической политики 

развития городов большей реалистичности и приближенности к реальным 

потребностям носителей человеческого потенциала необходимо введение 

системы мониторинга проблемных сфер социального и экономического 

развития, менеджмента качества и внутреннего аудита стратегических 

программ, проведения аналитической оценки готовности граждан 

воспринимать и поддерживать стратегические изменения, а также 

отслеживание и оценка детерминант экономического поведения, которые 

приближают поведенческие выборы до уровня оптимальных. Анализ основных 

стратегических положений программ развития территорий (регионов, городов, 
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общин) показывает, что в основном, включение понятия "человеческий 

потенциал" в качестве приоритетов стратегического социально-экономического 

развития территорий и городов выявляет подмену понятий или же 

недостаточно полное раскрытие концептуальных возможностей категории. 

Одновременно с тем, в развитых странах комплексная оценка уровня развития 

человеческого потенциала и ключевых показателей его оценки является 

общепринятой практикой при осуществлении стратегического планирования 

развития городов. 

Так, например, в Центральном административном округе (ЦАО) столицы 

в качестве пилотного проекта была разработана концепция его развития. 

Внимательное изучение при работе над ней опыта других городов позволило 

сделать вывод, что большинство стратегий оказывались не реализованными из-

за несоответствия их элементов, стратегических планов всех уровней друг 

другу. Из вышесказанного следует вывод, что главными принципами в 

формировании и развертывании стратегического замысла и всех элементов 

стратегии являются:  

 гармония — плавное, без резких скачков комплексное развитие 

территории; 

 преемственность — доведение решений до логического завершения; 

 сбалансированность — обоснованно принятая система взаимоувязанных 

приоритетов[3]. 
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В условиях интеграции национальных хозяйственных систем в 

глобальную экономику возрастает роль международных экономических 

отношений, происходит движение капитала и рабочей силы, что приводит к 

структурным изменениям на мировых товарных рынках. Особую актуальность 

приобретает такое явление, как трансграничное сотрудничество, которое 

способствует интенсификации политических, экономических и 

социокультурных связей между регионами государств [1]. Одной из форм 

трансграничного сотрудничества является трансграничный регион. 

Наряду с глобализацией и интеграцией в последнее время возрастает 

интенсивность регионализации. При интеграции в мировое хозяйство 

региональные факторы являются основой эффективности национального 

хозяйства. Решение проблемы планомерного повышения эффективности в 

регионах возможно посредством выявления факторов ее формирования. 

Соглашаясь с мнением С.Н. Растворцевой, В.Н. Сегедина [2], что расширение 

непосредственного  участия  регионов  в «экономической деятельности страны 

является одним из важных факторов, оказывающих влияние на эффективность 

экономики в целом», мы считаем необходимым к факторам формирования 

эффективности добавить производительные силы региона, а также уточнить 

функции и задачи органов государственной власти в трансграничных регионах. 

Проблему эффективности развития регионов изучали белорусские и 

зарубежные учёные такие как Я.М. Александрович, С.Н.  Блудова, А.А. 
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Вишняков, А.Г. Гранберг, А.В. Графов, И. Грибоедова, Д.Е. Давыдянц, Н.Я. 

Калюжнова, А.С.Новоселов, И.И. Родионов, А.И. Сайфуллин, И.И. Сигов, А.В. 

Фалеев, Л.В. Чайка и др. 

Вместе с тем, несмотря на значительное количество публикаций, 

посвященных различным аспектам эффективности экономического развития 

регионов, в том числе занимающих трансграничное положение, остались 

неразработанными теоретические и практические  аспекты проблемы 

повышения региональной эффективности посредством управления факторами 

ее формирования. Целью данной статьи является определение факторов и 

основных направлений повышения эффективности развития трансграничного 

региона. 

Производительные силы представляют собой совокупность средств 

производства и людей, занятых в производстве, систему субъективных 

(человек) и объективных (вещественных) элементов, осуществляющих «обмен 

веществ» между человеком и природой в процессе общественного 

производства [3]. Размещение производительных сил в трансграничных 

регионах влияет на эффективное развитие территории и требует комплексного 

решения задач экономического, социального, демографического, 

экологического и институционального характера.  

Общественное территориальное разделение труда закрепляет отрасли 

народного хозяйства за определенными районами и участвует в формировании 

производственных и сбытовых зон. Изменение форм и материальных элементов 

размещения производительных сил (население, трудовые ресурсы, природные 

ресурсы, производственные фонды, инфраструктуру) трансграничных регионов 

характеризует динамику размещения производительных сил и определяет 

особенности территориального разделения труда, присущие данной социально-

экономической системе.  

Под особенностями размещения понимают структурные качества 

изучаемого явления (территориальная структура отраслей хозяйства, 

отраслевая структура хозяйства районов), а под эффективностью – 

экономическую, социальную, а в последнее время и экологическую 

результативность размещения производительных сил. 

Рациональное размещение влияет на характер межрегиональных связей и 

вовлеченность трансграничных регионов в хозяйственный оборот 

интеграционных объединений. В свою очередь на размещение 

производительных сил будет влиять уровень национального дохода и 

распределение, определяющие потребительский спрос. 

Как отмечено в работе [4]: «Именно система организации приграничного 

сотрудничества обеспечивает выработку решений и управляющих воздействий, 

обеспечивающих достижение стратегических целей развития сотрудничества 

приграничного региона с сопредельной территорией.». 

Как неоднократно подчеркивал Президент Республики Беларусь 

А.Г.Лукашенко, «останавливаться на достигнутом недопустимо», несмотря на 

поступательное развитие регионов. Стимулирование регионального развития 

является приоритетом для местных органов власти, поэтому во всех регионах 
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разрабатываются меры, направленные на максимальное раскрытие 

регионального потенциала. 

Согласно Национальной стратегии устойчивого развития Республики 

Беларусь на период до 2035 года, стратегической целью регионального 

развития является «создание в регионах равных возможностей для достижения 

высокого уровня и качества жизни населения на основе реализации 

личностного потенциала и удовлетворения потребностей граждан, 

рационального размещения производительных сил, эффективного, 

сберегающего и развивающего использования ресурсов».  

Эффективность определяется соотношением результатов деятельности и 

затрат на достижение этих результатов при получении субъектом 

максимальных результатов с соблюдением условий  использования ресурсов 

определенной  стоимости  или производства товаров определенной стоимости  

при наименьших затратах ресурсов. Применительно к оценке результативности 

народного хозяйства эффективность может рассматриваться как эффективность 

общественного  производства, которая включает эффективность размещения  

производства и эффективность территориальной его организации [5].   

Размещение производительных сил рационально, если оно позволяет 

достичь максимально высоких показателей производительности труда в 

трансграничном регионе при минимальных затратах (наименьшая стоимость 

продукции, заданная величина капитальных затрат).  

Дуалистический характер оценки результатов экономического развития 

определяет диагностику эффективности регионального хозяйства по 

направлениям, отражающим эндогенную и экзогенную эффективность 

региональной экономики и степень участия региона в выполнении 

государственных задач.   

Оценка эффективности регионального экономического развития 

трансграничных регионов осуществляться на основе индикаторов, дающих 

системное представление о состоянии и тенденциях развития территории. В 

ряде работ в качестве обобщающего показателя применяют ВРП, 

производительность по ВВП, ВВП на душу населения. Профессор И.И. Сигов в 

статье «О критериях типологизации регионов» для оценки состояния 

экономики региона предлагает использовать их активы в следующем составе: 

человеческий, природный и физический капитал [6]. 

Влияние ряда факторов на социально-экономическую эффективность 

развития региона рассмотрим на примере областей Республики Беларусь (см. 

таблицу).  

Число занятых в экономике Республики Беларусь за рассматриваемы 

период сократилось на 5%. В областной структуре наблюдается сокращение 

среднегодовой численности населения, занятого в экономике в среднем на 1-2% 

и только по г. Минску рост составляет 0,9% за счет внутренней миграции. 
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Таблица – Социально-экономические показатели областей и г. Минска, % 

к общереспубликанским показателям 

П
о
к
аз
ат
ел
и

 Регионы республики Беларусь 
Брестская Витебская Гомельская Гродненская Г. Минск Минская Могилевс- 

кая 

2
0

1
7
 

2
0

2
1
 

2
0

1
7
 

2
0

2
1
 

2
0

1
7
 

2
0

2
1
 

2
0

1
7
 

2
0

2
1
 

2
0

1
7
 

2
0

2
1
 

2
0

1
7
 

2
0

2
1
 

2
0

1
7
 

2
0

2
1

 

Среднегод

овая 

численнос

ть 

населения, 

занятого в 

экономике 

13,6 13,5 11,5 11,1 13,7 13,5 

 

10,8 10,6 

 

24,2 25,1 

 

15,7 16,0 

 

10,5 10,2 

 

ВРП 

 

9,6 10,7 7,9 8,7 10,4 12,2 

 

8,4 10,3 

 

27,0 31,8 

 

14,1 18,6 

 

7,3 7,7 

 

Инвестиц

ии в 

основной 

капитал 

9,8 12,5 9,0 9,7 13,9 13,9 

 

15,8 11,6 

 

20,0 20,2 

 

24,2 24,8 

 

7,3 7,3 

 

Продукци

я 

сельского 

хозяйства 

19,0 21,1 12,4 11,6 16,1 12,7 15,9 17,0 - 0,1 24,2 26,9 12,3 10,6 

Промышл

енное 

производс

тво 

11,6 11,0 14,1 13,2 19,1 20,9 

 

10,9 11,2 

 

16,1 14,0 

 

18,9 21,1 

 

9,3 8,6 

 

Экспорт 

товаров 

8,0 8,1 6,7 6,4 12,6 13,8 

 

6,9 8,5 

 

34,6 29,5 

 

22,5 24,1 7,6 6,4 

 

Импорт 

товаров 

5,7 5,0 9,4 9,3 13 14,6 5,5 4,2 44,0 37,7 17,7 16,4 4,5 3,7 

 

ВРП с 2017 г. по 2021 г. вырос на 63% или 67405,1 млрд. руб. Рост 

произошел по всем областям, однако в республиканской структуре ВРП 

наибольшую долю занимают г. Минск, Минская и Гомельская области. Затем 

идут западные области – Брестская и Гродненская. Однако динамика 

показателя «Инвестиции в основной капитал» отличается от динамики ВРП. 

Так нарастили свою долю Брестская и Витебская области. Гомельская, 

Могилевская области не изменили свою долю в общереспубликанской 

структуре, а Гродненская область допустила падение показателя. На продукции 

сельского хозяйства специализируется Брестская, Гродненская, Могилевская, 

Минская области, а на промышленном производстве Витебская, Гомельская 

области, г. Минск. 

Ввиду того, что все области, кроме Минской области, являются 

приграничными регионами страны, а в трансграничном сотрудничестве 

задействованы все регионы основным фактором формирования  эффективности 

развития регионов является внешнеэкономическая деятельность. 

Внешнеэкономическая деятельность оказывает воздействие на изменение 

объема производства многих отраслей. В свою очередь отраслевые 

структурные сдвиги изменяют размещение производительных сил и вызывают 
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определенную динамику производственных  мощностей  и  инфраструктуры в 

региональном хозяйстве [7]. 

В целом импорт сокращается во всех регионах страны, а динамика 

экспорта положительная кроме Витебской и Могилевской областях и г. 

Минска.  В региональном разрезе 43,8% объема товарного экспорта Беларуси 

приходится на страны ЕАЭС. Второй крупнейший рынок для белорусской 

продукции – Европейский союз - 23,9%. 

Следующим шагом для определения путей повышения эффективности 

является проведение корреляционно-регрессионного анализа для выявления 

взаимосвязи между показателями социально-экономического развития на 

обобщающий показатель и выделения факторов  формирования социально-

экономической  эффективности  регионов. 

Выявление факторов будет способствовать рациональному управлению 

эффективностью посредством воздействия на эти факторы и ускоренному 

экономическому росту и социальному развитию региональной экономики в 

условиях трансграничного сотрудничества. 

Комплексное решение проблемы повышения эффективности развития 

регионов требует учета внутренних и внешних факторов,  оценку 

эффективности на отдельных уровнях социально-экономических систем, а 

также степени участия регионов в выполнении целевых показателей развития 

государства.  
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Обрабатывающие производства образуют ядро производственного 

сектора современной экономики. Благодаря им обеспечивается техническое 

основание комплексного развития производительных сил, а значит, и 

экономическая самостоятельность страны в той мере, в какой это 

целесообразно при развитом международном разделении труда.  

Следует отметить, что в начале 2000-х годов существовало представление 

о том, что роль ресурсно-энергетического гиганта адекватна для потребностей 
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экономического развития страны. Обоснованно считалось, что и ресурсно-

энергетический сектор способен быть наукоемким, воплощая последние 

достижения науки и техники. При этом упускалось из вида, что выпуск 

соответствующего оборудования должен осуществляться преимущественно в 

рамках страны, иначе научные разработки и средства производства для этого 

оборудования остаются за рубежом. Другими словами, наукоемкий характер 

энергетического сектора не предопределяет целесообразность его 

доминирования в экономике в целом, которая в этом случае попадает в 

стратегическую зависимость от иностранных производителей. 

Последние события показывают, что преимущества международного 

разделения труда не являются безусловными и устойчивыми. Это подтверждает 

необходимость приоритетной роли обрабатывающих производств в 

функционировании российской экономики. 

Прогресс производства вообще, и обрабатывающих производств, в 

частности, выражается, прежде всего, в повышении производительности труда 

[4]. Рост результативности обусловлен многими факторами: использованием 

новой техники, прогрессивных технологий, совершенствованием организации 

производства и т.д. [1]. Как следствие снижаются и затраты труда в расчете на 

единицу выпуска, то есть уменьшается трудоёмкость [3]. 

Очевидно, что производительность и трудоёмкость – очень близкие 

понятия, так как характеризуются отношением одних и тех же величин. 

Различие между ними, казалось бы, формально: трудоёмкость – показатель, 

обратный производительности. Между тем, в очередной раз подтверждается, 

что форма содержательна. Показатель производительности акцентирует 

внимание на результате труда, а трудоемкость – на его затратах. На практике 

повышение производительности, как правило, подчинено задаче увеличения 

выпуска, а снижение трудоёмкости – уменьшению трудовых затрат при 

фиксированном объеме производства. 

Повышение производительности сопровождается экономией труда, но не 

дает ей непосредственного выражения. Снижение трудоёмкости прямо 

характеризует экономию труда в расчете на единицу выпуска и потому служит 

адекватным выражением закона экономии рабочего времени. 

В условиях, когда в российском производстве обнаруживается острый 

дефицит производственных рабочих, повсеместное снижение трудоемкости 

приобретает первостепенное значение [5]. Только решая эту задачу, можно 

обеспечить выполнение производственных программ большинства 

предприятий и, следовательно, – комплексное развитие производственной 

сферы страны. Все это, в первую очередь, относится именно к 

обрабатывающим производствам. 

Поскольку речь идет об обеспечении потребностей в ресурсе труда 

одного из самых крупных производственных секторов российской экономики, 

возникает необходимость обобщенного анализа трудоемкости создаваемого в 

нем продукта [6]. 
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Современная статистика позволяет выйти на такой уровень анализа, так 

как содержит данные и о вкладе обрабатывающих производств в ВВП, и о 

суммарных затратах труда рабочего в этом секторе экономики. 

Следует отметить, что определение общих затрат труда в производстве и 

его результатов требует использования специального анализа статистических 

данных, поскольку в статистике не проводится разграничение на производство 

и непроизводственную сферу.  

Целесообразно, на наш взгляд, придерживаться понимания производства 

как сферы преобладания производительного труда, то есть труда, основным и 

непосредственным результатом которого выступают полезные вещи, энергия и 

их перемещение в пространстве. Тогда в разряд подразделений производства, 

безусловно, следует включить: сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство 

и рыбоводство; добычу полезных ископаемых; обрабатывающие производства; 

обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондиционирование 

воздуха; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; строительство.  

В сфере торговли осуществляются не только трудовые операции, 

связанные со сменой форм стоимости, но и – обусловленные продолжением 

производства в сфере обращения. Это делает необходимым рассмотрение части 

трудовых затрат и результатов в данной сфере в качестве компоненты 

общественного производства и его продукта. Согласно нашим 

предположениям, эта часть составляет 50%. В производство входит также и 

функционирование грузового транспорта.  

С учетом сформулированных предпосылок можно оценить значимость 

обрабатывающих производств в российском производстве, соотнося показатели 

затрат живого труда данного сектора (затраты овеществленного труда в 

статистике не приводятся) и созданную в нем добавленную стоимость с 

аналогичными показателями производства в целом (см. таблицу 1).  

Итак, затраты рабочего времени в обрабатывающих производствах 

оставляют чуть менее четверти от суммарных затрат в производстве. По этому 

показателю сектор находится на втором месте, уступая только сельскому 

хозяйству, в статистике которого учитываются и масштабные затраты ручного 

труда в подсобных хозяйствах. Зато доля вклада обрабатывающих производств 

в ВВП производственного сектора существенно выше доли затрат труда. В этом 

отношении данные производства лидируют в производственной сфере.  

Таблица 1. 

Доля обрабатывающих производств России в ВВП, создаваемом в 

производстве, и общих затратах труда в производстве 

 Доля затрат рабочего времени 

в общих затратах 

Доля вклада в ВВП 

 

% Ранг % Ранг 

2005 г. 24,2 2 31,6 1 

2012 г. 23,8 2 28,8 1 

2019 г. 23,7 2 28,7 1 
Источник: рассчитано по данным Росстата. 
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Лидирующая роль обрабатывающих производств актуализирует расчет 

трудоемкости создаваемого ими продукта. При этом целесообразно 

сопоставить данный показатель с аналогичным для всего производственного 

сектора, и для подразделений, имеющих, с одной стороны, минимальное, а, с 

другой – максимальное значение трудоемкости продукта (см. таблица 2). 

 

Таблица 2.  

Уровень трудоемкости продукта сельского хозяйства (ТР сх), добычи полезных 

ископаемых (ТР доб), обрабатывающих производств (ТР обр) и общественного 

производства в целом (ТР пр) (млн. час/ млрд. руб. в постоянных ценах) 

 2005 г. 2012 г. 2019 г. 

Тр сх 34,8 27,3 14,7 

Тр доб 0,9 0,8 0,8 

Тр обр 7,8 6,4 5,5 

Тр пр 5,9 5,0 4,6 
Источник: рассчитано авторами по данным Росстата. 

 

Из приведенных данных следует, что наиболее трудоемким сектором 

производства является сельское хозяйство. Это неудивительно с учетом 

высокой доли ручного труда в подсобных хозяйствах граждан. Добыча 

полезных ископаемых имеет минимальное значение трудоемкости.  

Что касается обрабатывающих производств, то уровень трудоемкости их 

продукта ниже трудоемкости продукта всего общественного производства. 

Данное обстоятельство связано с высоким уровнем трудоемкости 

сельскохозяйственного продукта при лидерстве этого сектора по затратам 

труда. Вместе с тем разность между трудоемкостью продукта обрабатывающих 

производств и всего общественного производства не превышает 2 млн час/ 

млрд руб., что отражает отмеченную выше доминирующую роль 

обрабатывающих производств.  

Динамика трудоемкости обрабатывающих производств – несомненно, 

один из критериев НТП. Дело в том, что результатом функционирования 

данного сектора выступают, как станки и оборудование, так и предметы 

потребления. Экономия труда в расчете на единицу выпуска в этом секторе во 

многом отражает использование более прогрессивной техники, то есть – 

воплощающей достижения НТП. Вот почему целесообразно рассмотреть 

динамику этого показателя (см. таблицу 3).  

Таблица 3. 

Динамика трудоемкости продукта обрабатывающих производств 

(в % к уровню 2005 г.) 

 2005 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Динамика  100 81,6 81,4 81,0 79,1 77,4 
Источник: рассчитано авторами по данным Росстата. 
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Итак, за период с 2005 г. реализуется тенденция к снижению 

трудоемкости продукта обрабатывающих производств. Ее уровень уменьшился 

на 22,6 п.п. или в среднем за год – на 1,9 п.п. Следовательно, в ключевом 

секторе общественного производства использовались достижения НТП. 

Темп снижения не был равномерным: в первое десятилетие этого периода 

он составлял в среднем около 2 п.п., тогда как в последующие 4 года 

уменьшился до 0,5 п.п. Подобное изменение стало и следствием санкционного 

давления. 

Очевидно, что появление дефицита рабочих кадров связано с 

замедлением темпов снижения трудоемкости при растущей потребности в 

изделиях обрабатывающих производств [7]. Поэтому ключом к достижению 

сбалансированности на рынке труда является ускорение темпов снижения 

трудоемкости продукта обрабатывающих производств [2]. 
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Одним из перспективных направлений регулируемого развития 

региональной экономики является использование кластерного подхода. В 

нашей стране уже в начале века сложились необходимые и достаточные 

условия для эффективной адаптации института кластеров к неоднородной 

региональной среде и его активизации в качестве инновационного фактора 

развития территории и отраслей. 

Кластерный подход с 2008 года признается политикой повышения 

конкурентоспособности экономических структур, способствует росту занятости 

в регионе. На федеральном уровне были разработаны нормативные документы 

и методические материалы. Главные цели проекта «Развитие инновационных 

кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня» 

направлены на организацию мест опережающего развития, увеличение 

производительности труда и создание высокопроизводительных рабочих мест. 

В начале прошлого десятилетия наблюдался быстрый рост кластерных 

инициатив, но в последние годы наблюдается спад, который исследователи 

связывают с усиление роли саморегулируемых общественных организаций в 
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некоторых отраслях с одновременным снижением степени участия государства 

в стимулировании развития отраслей [1, с.462]. 

Начало исследованиям кластерных образований в экономике положил 

профессор Гарвардской школы Майкл Портер, который определил кластер как 

географическую концентрацию взаимосвязанных компаний, различных 

поставщиков и связанных с ними учреждений в конкретных областях, которые 

как конкурируют, так и сотрудничают [2]. В основе определения кластера 

лежат два признака: территориальная локализация и межотраслевая 

взаимосвязь посредством кооперации или сетевой организации. Как указывает 

Г.Б. Клейнер, кластеры занимают промежуточное место между автономными 

организациями, региональными промышленными комплексами и отраслевыми 

альянсами, сочетая в себе их институциональные черты [3, с.4]. 

Характерной чертой, отличающей кластер от других форм экономических 

объединений, например конгломерата, является то, что компании - участники 

кластера создают механизм взаимодействия, не меняя статус юридического 

лица. Сотрудничество участников в рамках кластера строится на общем 

доступе к различным ресурсам, прежде всего производственных, в 

ограниченном экономическом пространстве [4]. Ресурсы имеют ограниченную 

мобильность, поэтому территориальная принадлежность и инициатива крупных 

компаний как активных ключевых участников региональных процессов, 

стремящихся повысить эффективность в своих отраслях, становятся основными 

условиями формирования кластерной структуры. 

В рамках кластера возникает сложная комбинация сотрудничества, 

кооперации и конкуренции, требуется планирование и регулирование  

деятельности участников кластера, координация и контроль над поведением 

формально самостоятельных фирм без контроля над их собственностью. 

Расширение кластера не должно снижать эффективность системы организации 

и управления. В этом случае кластерный механизм способствует устойчивому 

развитию не только якорных предприятий кластера, а также смежных видов 

экономической деятельности и в целом региональной экономики. Во многих 

регионах активно функционируют различные виды кластерных структур: 

промышленные, территориально-производстенные, научно-образовательные, 

информационно-телекоммуникационные, биотехнологические и другие. 

Цифровая экономика существенно меняет условия взаимодействия 

участников кластерных образований, возникают новые подходы к управлению 

человеческими ресурсами [5]. Развитие дистанционной занятости, интернет 

торговли расширяет возможности привлечения ресурсов и трансформирует 

территориальный признак кластера. Создание дистанционных рабочих мест 

способствует привлечению квалифицированной рабочей силы из других 

регионов, а также снижает затраты на инфраструктурные объекты. В 

Татарстане наряду с ранее созданными промышленными и научно-

образовательными кластерами активно развиваются кластеры интернет-

торговли. В рамках региональной программы осуществляются 

инфраструктурные вложения в логистику, обучение и поддержка 



111 

предпринимателей, самозанятых и руководителей разного уровня, что 

способствует повышению активности участников дистанционной торговли. 

Отсутствие отчетной документации и полной базы данных кластеров в 

нашей стране создает сложности в их исследовании. Российская кластерная 

обсерватория проводит мониторинг кластерного развития регионов России, 

который позволяет сформировать различные распределения кластерных 

инициатив по участникам кластерных образований, фазам их развития, 

численности занятых в них, видам государственной поддержки и др. 

Аналитическая обработка данных по 118 кластерным инициативам, 

проведенная учеными Белгородского государственного национального 

исследовательского университета [1], показала распределение кластеров по 

численности занятых: в 77 численность работников менее 10000, в 10 – от 

10000 до 20000 человек, в 17 – от 20000 до 30000 человек, в остальных – более 

30000 человек. Данные по созданным новым рабочим местам в кластерных 

образованиях в динамике по годам не представляется возможным., хотя они 

являются важной характеристикой кластерной структуры. 

Для оценки результатов кластера предлагается применять следующие 

показатели: численность персонала, занятого НИОКР; уровень расходов на 

НИОКР, объем финансирования исследований, рейтинг высших учебных 

заведений и других учебных заведений, входящих в кластер, количество 

учащихся; процент сотрудников со специализированным высшим образованием 

и другие [6]. Томские ученые предлагают методику для оценки взаимодействий 

участников научно-образовательного кластера [7] и среди факторов успеха 

региональных кластеров указывают наличие высококвалифицированных 

трудовых ресурсов на каждой стадии инновационного процесса, высокий 

уровень привлекательности для талантливых специалистов и студентов. 

Для исследования места кластеров в институциональной структуре 

современной экономики, необходимо опираться на подходы Нобелевского 

лауреата Р. Коуза и его последователей, противопоставляющих рынок и фирму 

как институциональные альтернативы. Выбор той или иной формы 

определяется путем сравнения издержек использования ценового механизма и 

внутрифирменных издержек управления. В деятельности участников кластера 

возникают оба вида издержек, при этом требуется определение их 

оптимального соотношения. Как указывал Р.Коуз, образование фирмы 

позволяет избежать издержки, возникающие в ходе осуществления рыночных 

трансакций. Организация фирмы рентабельна только в том случае, когда 

издержки, которых удается избежать, превышают издержки, которые 

приходится нести фирме в процессе координации деятельности факторов 

производства [8, с.100]. Проблемы формирования институциональной среды 

инновационных отношений остаются актуальными для разработки 

практических решений [9]. 

Формирование и функционирование кластера в каждом конкретном 

случае является определенным институциональным процессом создания и 

поддержания компромисса интересов его участников, инвесторов и 

региональных властей. Кластеры выступают как инструмент реализации 
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стратегии промышленного развития региона и решения проблем занятости 

населения, и в этом качестве создают предпосылки реализации 

крупномасштабных инвестиционных проектов. Не следует считать кластер 

идеальной институциональной единицей для развития региональной 

экономики. Кластерная модель является частным подходом к решению общих 

экономических проблем страны и региона. Кластерная политика дополняет 

отраслевую политику и благодаря возможностям на региональном рынке труда 

и качеству жизни в регионе способствует успешному функционированию 

кластерных образований. 
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Аннотация. В статье предложен подход к выбору ключевого метода оценки 

стоимости бизнеса на основе анализа и выявления его этапов жизненного цикла. Автором 

сформулированы достоинства и недостатки подходов к оценке, свидетельствующие о 

необходимости выбора метода оценки в зависимости от стадии развития компании и 

придания результату, полученному при его применении, определенного веса в итоговом 

значении стоимостной оценки. 
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BUSINESS LIFE CYCLE STAGE ACCOUNTING 

IN ITS VALUATION PROCESS 
 
Abstract. In the article, the author proposes an approach to choosing a key business 

valuation method based on the analysis and identification of business life cycle stages. The author 

formulated the advantages and drawbacks of valuation approaches, indicating the need to choose 

the valuation method depending on the business life cycle to give the result obtained a certain 

weight in the final value estimate. 
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Корректность проводимой оценки стоимости бизнеса в стратегическом 

управлении сложно недооценить как на микро-, так и макроуровне [1]. 

Менеджмент ежегодно обновляет стратегическое видение развития бизнеса, 

тактические цели и планы на основе видения долгосрочного развития, уровня 

будущих денежных потоков и сопутствующих рисков, внешних и внутренних. 

Стоимость бизнеса также имеет особое значение в условиях широко 

применимой концепции управления VBM (value-based management) и 

рекомендуемых консалтингом подходов VBM [2].  

Согласно последним исследованиям [3], корректность проводимой 

оценки стоимости бизнеса в рамках стратегического управления напрямую 

влияет на состояние рынка капитала, поскольку уровень соответствия 

результатов деятельности публичных компаний ожиданиям рынка определяет 

степень и величину реакции участников рынка на публикуемые ими 

результаты. Однако параметры оценки и ее алгоритм могут меняться в 
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зависимости от специфики оцениваемой компании и конкретных условий, в 

которых она функционирует. 

Если обратиться к условиям, в которых действуют профессиональные 

оценщики, то согласно Федеральному закону от 29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. от 

19.12.2022) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», выбор 

алгоритма оценки должен быть обоснован, результаты подходов (затратный 

подход, сравнительный подход, доходный подход) согласованы для получения 

расчетной величины стоимости, в том числе с учетом особенностей объекта 

оценки. Это возможно посредством вычисления средневзвешенной величины 

на базе учета стадии жизненного цикла компании в итоговом значении 

стоимости.  

Целью данной статьи является формирование подхода к выбору 

ключевого метода оценки бизнеса с учетом стадии его жизненного цикла. Для 

достижения поставленной цели необходимо решить задачи: структурировать 

подходы к выделению жизненных циклов компаний; привести способ 

определения стадии жизненного цикла; структурировать существующие 

методы оценки стоимости компании в рамках различных подходов; определить, 

на каком этапе жизненного цикла рационально использовать тот или иной 

подход. 

Стадии развития организации (organization’s life cycles) – это «периоды, в 

которые организация принципиально изменяет ценности и ориентации, этапы, 

через которые проходит» с определенными характеристиками, свойственными 

каждому этапу [4]. Существует несколько моделей развития организаций, 

которые появились в промежутке с 1963 по 1983 гг., каждая из которых 

предполагает различные основания для изменений [5, 6, 7, 8], будь то внешние 

факторы или внутренние (например, модели Липпитта, Шмидта [9], Грейнера 

[10] и др.).  

Несмотря на разнообразие моделей, в целом можно выявить общие 

особенности: компания поэтапно переходит с одной стадии на другую (без 

резких скачков); переход происходит по мере решения проблем, с которыми 

сталкивается организация; каждый этап обладает определенными 

характеристиками эффективности деятельности.  

Особый интерес представляет модель Адизеса [11], поскольку впервые 

обозначает такие этапы как «зарождение» и «смерть» организации. Адизес 

выделяет стадии «роста» и «старения» организации, в рамках каждой из 

которых выявляет несколько этапов с различными характеристиками. Можно 

выделить следующие:  

1 этап «Зарождение – рост» (от бизнес-идеи и поиска финансирования до 

стадии роста продаж и возникновения проблем в управлении);  

2 этап «Рост – расцвет» (от создания организационной структуры до 

роста прибыли и формирования процессов планирования и прогнозирования);  

3 этап «Расцвет – стабильность» (от возможности бизнеса достигать 

эффективных результатов в краткосрочной и долгосрочной перспективе до 

прекращения роста доли рынка и сокращения инноваций, снижения 

ожидаемого роста и потери гибкости);  
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4 этап «Стабильность – спад» (от стабилизации позиции на рынке при 

сниженных прогнозах до повышения затрат на контроль, переориентации на 

краткосрочные цели, повышения уровня цен для сохранения прибыли);  

5 этап «Спад – завершение деятельности» (до недостатка необходимых 

ресурсов и снижения клиентоориентированности, что может привести к 

банкротству). 

Для организации можно выявить определенные этапы развития, которые 

необходимо учитывать при проведении оценки стоимости. Поскольку 

стоимость компании зависит от ее способности генерировать денежные потоки 

и уровня сопутствующих рисков, определение стадии жизненного цикла 

помогает понять, будет компания создавать денежные потоки в будущем или 

же высок риск прекращения непрерывности ее деятельности.  

Для определения стадии жизненного цикла недостаточно перечисленных 

выше характеристик – необходимо выявить индикаторы. Согласно Куинну и 

Камерону [5], ими могут служить индикаторы эффективности деятельности 

организации [1]. Способами достижения эффективности являются постановка 

целей, планирование и оценка.  

Поэтому в качестве индикаторов стадий жизненного цикла могут служить 

показатели создания стоимости бизнеса в динамике. Рассмотрим основные 

аспекты динамики следующих показателей в зависимости от стадии 

жизненного цикла компании: доходность на инвестированный капитал (Return 

on invested capital, ROIC); доходность инвестиций на основе потока денежных 

средств (cash flow return on investment, HOLT CFROI® [12]); экономическая 

добавленная прибыль (economic profit, EP).  

В соответствии с приведенными выше моделями жизненного цикла 

бизнеса и основными характеристиками предложенных этапов развития, можно 

предположить следующую динамику, при прочих равных условиях: 

1) динамика ROIC. В начале деятельности бизнеса индикатор ROIC будет 

иметь отрицательное значение, поскольку расходы превышают доходы 

(вследствие осуществления первоначальных вложений). Затем доход будет 

расти, и прибыль станет положительной. В стабильной стадии показатель 

может незначительно колебаться, а на стадии завершения деятельности он 

вновь станет отрицательным; 

2) динамика CFROI. Поскольку данный показатель построен на основе 

анализа денежного потока (cash flow, CF), с увеличением потоков денежных 

средств он будет расти. По мере развития бизнеса рост будет замедляться. 

Когда CF достигнет планируемого уровня, рост показателя замедлится;  

3) динамика EP. Интерпретация динамики EP аналогична показателю 

ROIC: рост показателя – развитие бизнеса, спад – затухание деятельности. На 

первоначальном этапе, в связи с отсутствием дохода, EP отрицательный. Затем 

увеличивается доход, появляется прибыль. При небольших изменениях 

стоимости привлекаемого капитала показатель постепенно стабилизируется. 

Далее EP уменьшится (в связи либо с падением спроса, либо с истощением 

ресурсов). 
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В таблице автором приводятся рекомендации относительно выбора 

ключевого метода оценки стоимости компании с учетом стадии её жизненного 

цикла. 

Таблица. 

Предлагаемый ключевой метод оценки стоимости  

в зависимости от этапа жизненного цикла бизнеса 

Преимущества методов Недостатки методов 

Доходный подход 

Метод капитализации 

Простота применения. 

Учитывает все перспективы 

развития компании. 

Подходит для стабильных компаний. Для 

применения необходимы стабильные 

денежные потоки и возможность их 

прогнозирования. Большая погрешность при 

учете рисков. Ограниченное применение 

(ввиду колебаний величин прибылей или 

денежных потоков). 

Метод дисконтированных денежных потоков (discounted cash flow, DCF) 

Учитывает перспективы 

развития компании. 

Учитывает практически все 

риски. Позволяет учесть 

большое количество 

влияющих факторов. 

Неограниченность 

применения. 

Подходит для стабильных компаний. Для 

применения необходимы стабильные 

денежные потоки и возможность их 

прогнозирования. Существует погрешность 

при учете рисков (сложно адекватно оценить 

премию за риск при неразвитости рынка 

капитала). 

Указанные выше методы доходного подхода применимы на следующих 

этапах жизненного цикла Адизеса [11]: 

Этап «Расцвет – Стабильность» (характеризуется длительностью от 10-20 лет, 

небольшими рисками колебания денежных потоков, отсутствием кадровых 

рисков, рисков непрерывности операций, высокими возможностями 

сценарного анализа DCF, поскольку возможно определить коридор значений 

прогнозируемого дохода). 

Этап «Стабильность – Спад» (характеризуется наличием у компании 

определенной доли рынка, минимальными рисками доходов, высоким 

уровнем стабильности, подверженным ограниченному числу влияющих 

внешних и внутренних факторов). 
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Продолжение таблицы. 

 Предлагаемый ключевой метод оценки стоимости  

в зависимости от этапа жизненного цикла бизнеса 

 

Сравнительный подход 

Метод аналогов, метод сделок 

Удобен и прост в применении. 

Учитывает рыночную 

стоимость компании путем 

анализа близкой по 

показателям (рискам) 

компании или компании из той 

же отрасли. 

Эффективен только в случае существования 

сопоставимых объектов. Возможно 

отсутствие достаточной рыночной 

информации по сопоставимым аналогам. 

Трудности при выборе параметров 

сравнения. Затруднительно применение к 

закрытым компаниям. Непрозрачность. 

Некорректность в случае, если не были 

учтены риски, темпы роста. Ограниченное 

применение. 

Метод отраслевых коэффициентов 

Удобен и прост в применении. 

Учитывает рыночную 

стоимость компании путем 

анализа близкой по 

показателям (рискам) 

компании или компании из той 

же отрасли. 

Эффективен только в случае существования 

сопоставимых объектов. Возможно 

отсутствие достаточной рыночной 

информации по сопоставимым аналогам. 

Возможности манипулирования 

(непрозрачность). Некорректность в случае, 

если не были учтены риски, темпы роста. 

Трудности при оценке компаний, 

осуществляющих деятельность в нескольких 

отраслях. Ограниченное применение. 

Указанные выше методы сравнительного подхода применимы на следующих 

этапах жизненного цикла Адизеса [11]: 

Этап «Зарождение – Рост» (наименее предсказуемый этап, отсутствие 

значительных вложений в основные средства, высокое влияние на доходность 

нематериальных активов, высокий уровень рисков окупаемости вложений, 

привлечения капитала, управленческие и кадровые риски, финансовые и 

технологические риски – денежные потоки трудно прогнозируемы). 

Этап «Рост – Расцвет» (стабильный, растущий доход, снижение внешних 

рисков спроса, нехватки ресурсов, высоки риски конфликтов в управлении, 

улучшаются прогностические возможности при высоких рисках ошибок в 

определении будущих доходов, появляется возможность выявить компании-

аналоги по схожим показателям и рискам). 
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Продолжение таблицы. 

Предлагаемый ключевой метод оценки стоимости  

в зависимости от этапа жизненного цикла бизнеса 

Затратный подход 

Метод чистых активов, метод ликвидационной стоимости 

Отсутствие в полученной 

оценке учета рисков, 

связанных с прогнозированием 

(отсутствие прогнозирования 

будущей деятельности). 

Отсутствие достаточной информации. Не 

учитывает ряд факторов, влияющих на 

стоимость компании. Применяется только 

если компания обладает значительными 

материальными активами. Не учитывает 

стоимость компании в будущем. 

Указанные выше методы затратного подхода применимы на следующих 

этапах жизненного цикла Адизеса [11]: 

Этап «Зарождение – Рост» (наименее предсказуемый этап, отсутствие 

значительных вложений в основные средства, высокое влияние на 

доходность нематериальных активов, высокий уровень рисков окупаемости 

вложений, привлечения капитала, управленческие и кадровые риски, 

финансовые и технологические риски – денежные потоки трудно 

прогнозируемы). 

Этап «Спад – Завершение деятельности» (сокращение выручки, прекращение 

роста доли рынка, сокращение инноваций, низкий уровень ожидаемого роста, 

повышение цен при том же уровне качества или его снижении, сокращение 

количества персонала, сохранение чистых активов, стоимость которых на 

завершающем этапе деятельности значительна). 

 

Итак, стадии жизненного цикла бизнеса, определяемые в том числе с 

помощью анализа динамики индикаторов создания стоимости, должны быть 

учтены при придании веса результату оценки, выполняемой в соответствии с 

лучшими практиками. Подобный подход нацелен на проведение оценки 

стоимости бизнеса посредством уточнения экспертных оценок и позволяет 

снижать уровень шума на рынках капитала при проведении оценки и принятия 

стратегических и инвестиционных решений. 
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Аннотация. В статье раскрыты концептуальные основы модернизации экономики 
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Глобализация сопровождается серьезными вызовами и ведет к усилению 

экономических, политических, социальных противоречий. Это обусловлено 

доктринальным кризисом развития мирового хозяйства, опиравшегося на 

неолиберальную концепцию, которая не соответствует потребностям 

современного общества. Ситуация усугубляется структурными изменениями в 

мировой экономике, обусловленными сменой технологических укладов. 

Вследствие этого происходит обострение военно-политической обстановки, 

назревают изменения сложившейся системы международных институтов, 

сопровождающие процесс передела мира. Беспрецедентность стоящих перед 

Россией вызовов требует неотложного проведения социально-экономической 

модернизации. 

Модернизация представляет собой систему социально-экономических, 

технологических, политических, культурных преобразований, целью которых 

является прогрессивное устойчивое развитие общества. Важной частью 

комплексной модернизации является модернизация экономики, 

предполагающая преобразования структуры экономики, изменения порядка 

взаимодействия институтов государства и рынка, трансформацию 



121 

хозяйственного механизма, кардинальное повышение технологического уровня 

производства, нацеленные на инновационный вектор развития и повышение 

качества удовлетворения потребностей общества. 

Обзор научных работ современных авторов свидетельствует о том, что 

проблема выработки концептуальных подходов к проведению модернизации 

экономики находится в центре внимания ученых. Так, С.Ю. Глазьев отмечает 

необходимость перехода к мобилизационной экономике с обширными 

рыночными инструментами регулирования на основе системы 

государственного стратегического планирования, трансформации денежно-

кредитной политики государства в целях стимулирования развития новых 

технологий и  обеспечения экономического роста [1]. А.В. Сидорович делает 

акцент на построении солидарной экономики, проведении инновационной 

индустриализации и обеспечении экономической самодостаточности России 

[2]. А.С. Галушка, А.К. Ниязметов, М.О. Окулов определяют в качестве 

основных направлений трансформации современной национальной экономики 

развитие государственного стратегического планирования, внедрение в 

хозяйственную практику новейших технологий, преобразование денежно-

кредитной системы государства на основе развития целевого проектного 

финансирования, повышение эффективности общественного производства и 

развитие предпринимательства [3]. А.В. Золотов указывает на необходимость 

ускорения темпов повышения производительности труда в производственном 

секторе наряду с обеспечением более прогрессивной структуры 

непроизводственной сферы для исключения избыточных затрат труда в сфере 

финансов, управления и других, не связанных с развитием всех членов 

общества [4].  

Выработка альтернативной неолиберализму концепции модернизации 

должна базироваться на приоритете национальных интересов страны, 

обеспечении ведущей роли государства в регулировании экономики,  акценте на 

построении социального государства [5]. Общественное благосостояние 

должно достигаться на основе баланса интересов представителей разных 

социальных групп под эгидой государства. Локомотивом преобразований 

должны стать отношения социального партнерства между собственниками 

труда и капитала, чего можно достичь путем повышения качества образования и 

нравственного преображения общества.  

Современные исследования и практический опыт прошлого говорят о 

том, что предпосылкой эффективной модернизации экономики является 

планомерная организация  экономической системы, составляющие которой 

нацелены на рост всей экономики. Передовые модели экономического развития 

в Китае, в Японии, в Скандинавских странах, во Франции, в Южной Корее, в 

Сингапуре базируются на оптимальном сочетании государственного 

стратегического планирования и рыночной саморегуляции экономики [3, С. 81-

88]. Государственное стратегическое планирование экономики осуществляется 

в этих странах путем разработки среднесрочных планов экономического 

развития, включает опережающее развитие инфраструктуры, новых технологий, 

содействие со стороны государства реализации значимых для экономики 
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крупномасштабных проектов. Хорошо зарекомендовал себя в мировой практике 

механизм государственно-частного партнерства, при котором государство и 

субъекты бизнеса договариваются о реализации совместно выработанных 

планов, при этом государство ставит приоритетные цели и организует стимулы 

(дешевые кредиты, налоговые льготы и т.д.). 

Процесс осуществления государственного стратегического планирования 

должен начинаться с целеполагания в отношении социально-экономической 

системы и жизни общества в целом. Производство и потребление образуют в 

совокупности единую систему, дополняя друг друга. Такая производственно-

потребительская система включает технологические процессы и 

сопутствующие правовые, финансовые отношения. Благополучие общества 

обеспечивается посредством управления этой системой на основе: 1) 

целеполагания в отношении функционирования этой целостной 

многоотраслевой системы; 2) настройки элементов системы на осуществление 

намеченных целей на микро- и макроуровне. Рынок сам по себе не способен к 

целеполаганию — эту функцию могут обеспечить органы государственного 

планирования и регулирования, а инструментами настройки являются денежно-

кредитный и налогово-бюджетный механизмы. 

Стратегическое планирование в экономике России реализуется на основе 

Федерального Закона «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» от 28.06.2014 N 172-ФЗ [6]. В то же время отдельные  

национальные проекты, планы, программы экономического развития зачастую 

не увязаны между собой, что препятствует проведению модернизации 

экономики страны. Отсюда следует необходимость создания цифровой системы 

государственного стратегического планирования на основе технологий 

искусственного интеллекта, что позволит оперативно получать качественную 

информацию об экономическом развитии страны и вследствие этого серьезно 

повысит уровень согласованности принимаемых управленческих решений.  

Важной предпосылкой модернизации экономики и одновременно 

инструментом настройки рыночного механизма выступает денежно-кредитная 

политика, однако в текущих условиях она ориентирована на достижение 

краткосрочных целей, а не на реализацию стратегических задач. Опираясь на  

неолиберальные принципы регулирования экономики, коммерческие банки 

продолжают делать вложения в валютно-спекулятивные операции с целью  

быстрого получения прибыли и недостаточно  участвуют в кредитовании 

реального сектора экономики. Доля банковских кредитов в финансировании 

инвестиций в основной капитал остается низкой (9,7% в 2022 году, 11% - в 2021 

году) [7]. 

Проводимая в стране жесткая денежно-кредитная политика на основе 

дорогих кредитов ограничивает потенциал развития промышленных 

предприятий. В среднем ставка кредитования нефинансового сектора в России в 

2-2,5 раза выше, чем в Китае и США [1, с. 289]. Это обусловливает низкие 

темпы роста объемов производства в стране, низкий уровень доходов граждан, 

способствует оттоку квалифицированных кадров за границу. 

Уровень монетизации российской экономики в среднем  в 4,6 раза ниже, 
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чем в Китае, в 4,3 раза ниже, чем в Японии, в 2,1 раза ниже, чем в Германии, в 

1,6 раз ниже, чем в США [8]. При этом производительность труда в России в 

среднем ниже всего в два раза по сравнению с развитыми странами. Российская 

экономика недомонетизирована, что сдерживает экономический рост и 

занятость. 

Настройка денежно-кредитного механизма экономической политики 

может быть осуществлена на принципиально иной концептуальной основе, 

позволяющей осуществлять не инфляционный рост национальной экономики. 

Речь идет о проекте построения двухконтурной денежной системы, прообраз 

которой заработал в экономике СССР после кредитной реформы 1930-1932 г.г. 

[3, С.143-159]. В денежной системе могут быть созданы два изолированных 

контура: 1) инвестиционный контур, обеспечивающий расчеты между 

предприятиями и финансирование капиталовложений в развитие производства; 

2) потребительский контур, обслуживающий расчеты населения и розничный 

товарооборот. 

Безналичные средства, циркулирующие в инвестиционном контуре, могут 

быть использованы только для финансирования фактических 

капиталовложений, - это исключит риски не целевого использования 

инвестируемых средств. Поскольку дополнительные деньги будут попадать в 

экономику не через потребительский рынок, а посредством инвестиций в 

производственный сектор, это будет увеличивать предложение товаров и 

исключит риск возникновения инфляции. О создании такого типа денежной 

системы в России заговорили на высшем уровне весной 2022 года [9]. Наряду с 

этим, ведется работа над созданием наднациональной валюты стран БРИКС, 

обеспеченной реальными товарными ценностями — заявки на присоединение к 

этому проекту подали уже больше 20 государств. Введение новой 

наднациональной валюты (при сохранении национальных валют внутри 

интеграционного объединения БРИКС) позволит странам-участницам 

отстроиться от мировой долларовой системы и вести расчеты между собой на 

более справедливых и паритетных началах. Это создаст предпосылки для 

перехода к подлинной многополярности и позволит укрепить экономики стран-

участниц нового валютно-экономического блока. 

Одним из первоочередных направлений проведения модернизации 

экономики становится развитие новых технологий. Учитывая отечественный и 

зарубежный опыт, для достижения этой цели важно реализовать следующее: 1) 

ввести систему перманентного внедрения инноваций, обеспечивающих рост 

эффективности функционирования экономики; 2) осуществить встраивание 

систем образования и науки в механизм государственного управления и 

развития экономики на основе разработки инноваций [10]; 3) обеспечить 

привлечение из-за рубежа самых востребованных технологий и специалистов с 

последующим созданием отечественных инженерных и научно-

технологических школ. 

Отмеченные меры можно реализовать только на основе повышения  

нравственных стандартов жизни общества, что достигается через качественные 

изменения в сфере культуры, науки, образования. Модернизация экономики 
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может быть успешно проведена только путем целенаправленного коллективного 

творчества большинства людей, живущих в России.  
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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ И ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

В РЕГИОНАХ РФ 
 

Аннотация. В статье рассматривается, как показатели информатизации и 

цифровизации регионов РФ оказывают влияние на формирование нематериальной 

собственности на региональном уровне. В качестве показателя, отражающего развитие 

нематериальной собственности в регионе, взят коэффициент изобретательской активности 

регионов. В результате исследования получены выводы о том, что развитие систем 

электронного документооборота положительно влияет на изобретательскую деятельность, 

тогда как использование сети Интернет показывает отрицательную связь. Построенная 

модель показала сильную взаимосвязь между изобретательской активностью и численностью 

профессорско-преподавательского состава вузов, и обратную связь с ВРП на душу 

населения. Показатели цифровизации и информатизации влияют на формирование 

нематериального капитала. Однако необходимо учитывать, служит ли цифровизация 

инструментом высвобождения времени для создания объектов нематериальной 

собственности (нематериального капитала) или приводит к поглощению времени, 

необходимого для исследований. Сравнительная оценка инновационного развития регионов 

и федеральных округов РФ позволила определить влияние информатизации региональных 

социально-экономических систем на инновационное развитие и нематериальный капитал. 

Этот факт можно учитывать при реализации стратегий социально-экономического развития 

регионов. 

Ключевые слова. Нематериальный капитал, нематериальная собственность, 

изобретательская деятельность, информатизация, цифровизация, регион. 
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Abstract: The article considers how indicators of informatization and digitalization of the 

regions of the Russian Federation influence the formation of intangible property at the regional 

level. As an indicator reflecting the development of intangible property in the region, the coefficient 

of inventive activity of the regions was taken. As a result of the study, conclusions were drawn that 

the development of electronic document management systems has a positive effect on inventive 

activity, while the use of the Internet shows a negative relationship, the constructed model showed a 

strong influence between inventive activity and the number of university faculty and feedback from 

GRP per capita population. Indicators of digitalization and informatization influence the formation 

of intangible capital. However, it is necessary to take into account whether digitalization serves as a 

tool for freeing up time for creating objects of intangible property (intangible capital) or leads to the 

absorption of time required for research. A comparative assessment of the innovative development 



126 

of regions and federal districts of the Russian Federation made it possible to determine the impact 

of informatization of regional socio-economic systems on innovative development and intangible 

capital. This fact can be taken into account when implementing strategies for the socio-economic 

development of regions. 

Keywords. Intangible capital, intangible property, inventive activity, informatization, 

digitalization, region. 
 

Нематериальный капитал в условиях информационного общества 

приобретает все большее значение. Интеллектуальный, информационный, 

социальный и репутационный капитал обеспечивают конкурентные 

преимущества как отдельным лицам, так и организациям и территориям. 

Нематериальные активы составляют до 98% активов современных организаций 

[1, C.2]. 

Цифровизация становится важной составляющей устойчивого развития и 

конкурентоспособности стран и регионов [2, C.523]. Бойко И.П., Глазьев С.Ю., 

Зубарев А.В., Калужский М.Л., Макаров В.Л., Мещеряков Р.В., Минаков В.Ф., 

Мкртчян В.С., Стародубцева Е.Б., Устюжанина Е.В., Цветков В.А. изучали 

влияние цифровизации на социально-экономическое развитие. Основу 

изучения вопросов цифровизации определили такие зарубежные ученые, как Д. 

Белл, Н. Винер, П. Друкер, М. Роуз, П. Самуэльсон, Т. Стонир, Э. Тоффлер, Ф. 

Фукуяма, Дж. Шумпетер. и другие. Однако недостаточно изучен вопрос 

влияния цифровизации на развитие репутации, информационного и 

социального капитала. Одной из ключевых проблем в этой сфере является 

отсутствие единой методики оценки влияния цифровой трансформации и 

цифровизации на развитие нематериальных форм капитала. 

Целью данной работы является оценка влияния региональной 

информатизации на формирование нематериального капитала посредством 

использования экономико-статистического анализа.  

Экономико-статистические методы исследования, примененные нами, 

направлены на выявление взаимосвязей между статистическими и 

рейтинговыми показателями регионов, такими как: охват Интернетом, 

мобильная связь, наличие компьютеров, использование сети Интернет в 

организациях, использование электронного документооборота в организациях, 

коэффициент изобретательской активности и др. Данная методика позволит 

ранжировать регионы по уровню развития нематериального, 

интеллектуального, социального, информационного капитала, определить 

влияние информатизации на формирование нематериального капитала региона 

и изобретательскую активность. 

Мы определяем нашу модель следующим образом: 

yt =X t β +ut, (1) 

E (ut | X t) = 0, (2) 

E (usut = 0) Ɐ s ≠ t (3) 

где имеется n наблюдений, X — вектор линий наблюдения k регрессоров, 

а β — k — вектор. 

Для изучения взаимосвязей мы взяли следующие показатели за 2015-2019 

годы [3], [4]: 
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•  коэффициент изобретательской активности регионов; 

•  количество студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, в расчете на 10 000 человек,  

•  количество университетов,  

•  численность ППС организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры; 

•  валовой региональный продукт на душу населения; 

•  среднедушевой доход; 

•  использование электронного документооборота в организациях (% 

от общего количества организаций) системы электронного документооборота; 

•  использование населением сети Интернет в процентах от общей 

численности населения соответствующего субъекта Российской Федерации; 

•  количество абонентских устройств подвижной радиотелефонной 

(сотовой) связи на 1000 человек населения по субъектам Российской 

Федерации. 

Построенная модель показала наличие сильной зависимости между 

изобретательской активностью и численностью профессорско-

преподавательского состава вузов и обратно пропорционально ВВП на душу 

населения. 

Профессорско-преподавательский состав занимается образовательной и 

научной деятельностью, они являются субъектами, производящими 

нематериальный капитал. Количество обучающихся оказывает существенное 

обратное влияние на изобретательскую активность, т.е. чем больше педагоги 

вовлечены в образовательную деятельность, тем меньше они погружены в 

процесс научной деятельности по созданию нематериального капитала. Низкие 

показатели ВРП на душу населения требуют поиска доходов не только в сфере 

материального производства, а значительное положительное влияние доходов 

на душу населения свидетельствует о зависимости квалификации субъектов, 

производящих нематериальный капитал, от уровня доходов, т.е. высокая 

квалификация предполагает более высокую доходы. 

Региональные показатели цифровизации мало влияют на 

изобретательскую активность. Более того, охват системами электронного 

документооборота положительно сказывается на изобретательской 

деятельности, что, на наш взгляд, объясняется экономией времени и снижением 

транзакционных издержек, например, при подаче заявки на патент. Однако 

использование населением Интернета показывает отрицательную связь с 

изобретательской деятельностью, что может свидетельствовать об 

использовании Интернета, например, в целях досуга или в целях общения, что 

не влияет на создание интеллектуального капитала, но может влиять на 

формирование репутации и социального капитала. 

В рамках исследования мы пришли к следующим выводам: 

1) Информатизация и цифровизация - два неразделимых процесса: 

информатизация - начальный этап на пути к цифровизации и ее структурная 

составляющая, поэтому для оценки процессов цифровизации можно 
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использовать показатели информатизации (покрытие Интернет, сотовая связь и 

т.д.). 

2) Процессы цифровизации в регионах России неоднородны, и этот 

процесс влияет на количество рабочего времени. 

3) Из всех исследуемых параметров модели наибольшее влияние на 

изобретательскую активность, как на показатель нематериального капитала, 

оказывает численность ППС и ВРП на душу населения. 

4) Развитие систем электронного документооборота положительно влияет 

на изобретательскую деятельность, тогда как использование сети Интернет 

показывает отрицательную связь. 

Как видим, на нематериальный капитал с точки зрения 

интеллектуального капитала значительное влияние оказывает наличие 

квалифицированных преподавателей, занимающихся научными 

исследованиями. Показатели цифровизации и информатизации влияют на 

формирование нематериального капитала, однако необходимо учитывать, 

служит ли цифровизация инструментом высвобождения времени для создания 

нематериального капитала или приводит к поглощению времени, необходимого 

для исследований. Согласно исследованиям, в период с 1990 по 2014 год 

количество рабочего времени сократилось в среднем на 2% [5, C.21]. В 

дальнейших работах по заданной теме целесообразно исследовать цели 

использования информационных ресурсов (Интернет, компьютер, мобильные 

телефоны и др.). В данном случае определяющим фактором является изменение 

свободного времени, которое потенциально может быть потрачено на 

исследования, о чем косвенно свидетельствуют результаты нагрузки 

преподавателей в учебном процессе, т.е. нагрузки со студентами. 

Результаты данного исследования могут быть использованы при 

реализации стратегий социально-экономического развития регионов, а также в 

рамках стратегии цифровой трансформации регионов России, стратегии 

развития интеллектуальной собственности. 
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Человеческие ресурсы являются важнейшими активами и ценными 

ресурсами в деятельности любой организации. Управление человеческими 

ресурсами в современной организации – это стратегически-последовательный  

комплексный подход по управлению деятельности и повышению их качества в 

условиях динамичной среды. 

Стратегический аспект управления человеческими ресурсами 

организации был исследован рядом отечественных ученых: О.Е. Савицкой, 

Ж.А. Жилиной, Н.Б. Фатеевой, А.А. Горбуновым, Т.Е. Андреевой,  Г.Х. 

Бакировой, Л.М. Воробьёва, М. Гусарова, В.М. Колпакова, А.Я. Кибанов, С.А. 

Шапиро  и другие. 

Несмотря на широкий спектр изучения вопросов управления 

человеческими ресурсами известными учеными, вопросы стратегии повышения 

качества человеческих ресурсов как части стратегического управления 

организацией исследованы недостаточно, это и определяет актуальность 

исследования. 

В современных условиях повышение качества человеческих ресурсов 

становится ведущим фактором конкурентного преимущества предприятия. 
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Сегодня мы сталкиваемся с тем, что знания в бизнес среде требует постоянного 

обновления. В связи с этим большинство организаций понимают важность 

инвестиций в человеческий капитал, однако не все разрабатывают стратегию 

повышения качества человеческих ресурсов организации [1]. 

На рисунке 1 представлена стратегия управления человеческими 

ресурсами в общей стратегии бизнеса, где определена роль и предназначение 

стратегии повышения качества человеческих ресурсов в современных условиях. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Место и роль стратегии повышения качества человеческих ресурсов в 

общей стратегии бизнеса организации. 

Источник: составлено автором. 

 

Стратегия управления человеческими ресурсами включает разнообразные 

операции, такие как планирование, прогнозирование, найм, вознаграждение и 

повышение качества.    

Под качеством человеческих ресурсов организации следует понимать 

совокупность свойств и характеристик субъектов, которые обусловлены их 

способностью удовлетворять определенным требованиям в организации: 

уровень образования, наличие компетенций и компетентность, состояние 

здоровья и прочее [2].  

Однако в мире технологических изменений оценка качеств человеческих 

ресурсов становится необходимостью с целью выявления степени соответствия 

количественных и качественных результатов деятельности работников 

определенным требованиям организации. В ином случае, в результате оценке 

выявленная степень не соответствия качества деятельности сотрудников, 

свидетельствует о низкой профессиональной подготовленности или 
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устаревании знаний, и требует незамедлительной разработки системы 

повышения качества с учетом проблемных зон. 

 Представленные характеристики качества человеческих ресурсов в 

организации позволяют выделить так называемые подходы к стратегии его 

повышения: 

- «Мягкий» подход к стратегии повышения качества управленческих 

ресурсов используется в постепенном охвате всех структурных звеньев 

организации и связан с наименьшими затратами для нее. 

- «Жесткий» подход к стратегии повышения качества подчеркивает 

стратегию «быстрого охвата» всех структурных звеньев в связи с острой 

необходимостью повышения уровня знаний,  и является более затратным. 

В одном из ежегодных посланий Президента РФ Федеральному собранию 

Путин В.В. представил ключевые задачи по сохранению и увеличению 

человеческого капитала всей страны [3]. Вместе с этим, многочисленные 

исследования компаний, подтверждают, что в условиях российской цифровой 

экономики большинство работодателей не устраивает качество подготовки 

специалистов на рынке труда. Также исследования показывают, что 

большинство успешных компаний понимают важность инвестиций в 

человеческий капитал, однако не все разрабатывают стратегию повышения 

качества человеческих ресурсов.  

В нашем понимании в условиях цифровой экономики стратегия 

повышения качества человеческих ресурсов представляет собой комплекс мер 

трансформационных изменений в совершенствовании аппарата подготовки, 

обучения и развития человеческих ресурсов, с целью повышения уровня их 

профессиональных компетенций соответствующих новым реалиям.  

Определим типы организаций, которые отображают четыре этапа 

эволюции повышения качества человеческих ресурсов в организации: 

- организации, которые не внедряют комплексный подход по обучению и 

развитию в рамках стратегии повышения качества человеческих ресурсов. 

Данные организации ограничиваются «стихийным» реагированием в случае 

возникновения проблем. 

- организации, в управлении которых установлена функция повышения 

качества человеческих ресурсов, регулярно проводятся обучающие 

мероприятия специалистов разных категорий. 

- организации, в которых установлен отдел повышения качества 

человеческих ресурсов и осуществляются системные подходы формирования 

новых компетенций. 

- организации, в которых  сформирован корпоративный университет или 

обучающий центр, где накапливаются, сберегаются и совершенствуются знания 

организации. 

Стратегия повышения качества человеческих ресурсов направлена на 

совершенствование желаемого уровня компетенций через решение задач: 

- разработка стратегии индивидуального, командного и организационного 

обучения; 

- наращивание интеллектуального капитала организации; 
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- развитие руководителей; 

- формирование современной эмоциональной культуры; 

- развитие стратегических способностей. 

В процессе реализации стратегии повышения качества человеческих 

ресурсов, важным является выбор эффективных методов и инструментов: 

1. Обучающие программы: тренинг семинары, программа ориентации 

для нового специалиста. 

2. Обучение на практике: управление проектами, замещения 

руководителя во время отпуска, стажировка на других рынках и других 

компаниях, ротация, деятельность в разных функциональных подразделениях. 

3. Индивидуальные программы повышения качества профессиональных 

знаний, умений и навыков: участие в конференциях, интернет-обучение, 

изучение профессиональной обучающей литературы и соответствующих 

изданий, самостоятельные задания в программе. 

4. Повышения качества человеческих ресурсов за счет обучения 

руководителями: подготовка и проведение обучающих занятий для 

сотрудников, наставничество. 

5. Индивидуальный план повышения качества отдельных специалистов: 

постоянная обратная связь, наставничество и коучинг, оценка выполнения 

пунктов плана. 

Таким образом, разработка стратегии повышения качества человеческих 

ресурсов это процесс предусматривающий последовательность этапов:  

1. Определение потребности в стратегии повышения качества 

человеческих ресурсов в соответствии с целями организации. 

2. Определение целей, задач и субъектов стратегии. 

3. Разработка плана и программы повышения качества человеческих 

ресурсов: определение методов обучения и развития. 

4. Составление бюджета программы. 

5. Поиск компаний-провайдеров и подготовка обучающих программ.  

6. Создание, поддержание и развитие собственной базы обучения. 

7. Оценка эффективности внедрения программы повышения качества 

человеческих ресурсов. 

Переход к цифровой экономике радикально изменяет систему управления 

человеческими ресурсами, возникает необходимость повышения качества 

трудовых ресурсов, за счет обновления устаревшей организационной и 

профессионально-должностной структуры, создания новых подразделений и 

должностей, определения их ранга в общей структуре управления, привлечения 

специалистов, которые имеют новые знания, умения и навыки.  
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Цифровизация серьезно влияет на все социально-экономические 

процессы, а новые технологии качественно меняют способ ведения бизнеса, 

содержание труда и качество жизни. Развитие человеческого капитала 

определяется, с одной стороны, потенциалом самого человека, с другой – 

новыми формами и методами труда, характерными для современных условий. 

Это, в свою очередь, приводит к росту требований к качественным 
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характеристикам человеческого капитала, в частности, к параметрам его 

квалификации. Безусловно, можно говорить о грядущем повышении спроса на 

специальности, связанные с разработкой, созданием и использованием 

цифровых технологий, а также работой в областях, позволяющих заполнять 

разрывы, возникающие в результате технологических инноваций. Для 

российского рынка труда характерна общемировая тенденция, согласно 

которой носители информационно-коммуникационных компетенций имеют 

более высокий уровень оплаты труда. При этом исследователи объясняют эту 

причинно-следственную связь присущими для специалистов в области высоких 

технологий особыми креативными способностями, которые получили яркое 

проявление благодаря навыкам работы с компьютерной техникой. 

Распространение цифровых технологий предъявляет новые требования и 

к системе подготовки человеческого капитала, а именно: к сфере высшего 

образования. С учетом ускорившегося технологического развития, особое 

внимание следует уделять способности отдельного человека к быстрой 

адаптации и постоянному получению новых навыков и компетенций.  

Сегодня под цифровизацией образовательной среды понимают «процесс 

многокомпонентной технологизации образовательных практик, затрагивающий 

всех участников учебного процесса и включающий оцифровывание 

образовательного контента, внедрение цифровой системы управления и 

цифровых процедур контроля знаний обучающихся, переход на онлайн-

коммуникации» [1]. Следует выделить важные проблемы цифровизации 

образовательной среды: стремление к имитации очного образования, 

приводящее к ухудшению качества копии по сравнению с оригиналом; слабый 

контроль качества образовательных продуктов; низкая интерактивность; 

примитивизация компетенций. Цифровая изоляция не только ведет к 

разделению знаний, но и ограничивает возможности для межкультурных сетей, 

коммуникаций и взаимопонимания. Также как бесперебойный доступ к 

цифровым технологиям может повлиять на людей, чтобы улучшить их 

социальное положение и капитал, так, и недостаточный доступ к технологиям 

может привести к обратным последствиям. 

Такая дифференциация цифровых компетенций наблюдается в 

общемировом масштабе: если в развитых странах использование населением 

Интернета для дистанционного образования составляет 30% в Республике 

Корея, 29% в Финляндии, 23% в Швеции, то в России этот показатель в 2021 г. 

составил всего 8% [2]. Цифровое неравенство особенно остро ощущается в 

странах с низким уровнем дохода: в странах Африки к югу от Сахары 89% 

обучающихся не имеют доступа к домашним компьютерам, а 82% не имеют 

доступа к Интернету [3]. 

Как подтверждают статистические данные, неизбежным аспектом опыта 

использования цифровых технологий в высшем образовании становится 

цифровой разрыв. В международных исследованиях цифрового разрыва 

применяют несколько моделей и концепций: модель принятия технологии, 

теорию мотивированного действия и теорию запланированного поведения [4]. 

Цифровой разрыв в образовании предполагает различия в физическом доступе 
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и исследует природу использования информационных технологий. Он 

обусловлен асимметричностью научных, социально-экономических, 

институциональных и технологических достижений, как на уровне отдельного 

индивида, государства, так и в глобальном масштабе. При этом следует 

отметить, что в условиях динамичного и взрывного роста цифровизации 

высшего образования в современных развитых странах наблюдается тенденция 

к некоторому ограничению использования цифровых технологий, что связано с 

пресыщением цифровизацией и повышению ценности и стоимости 

персонализированного, контактного офлайнового образования. 

Важнейшим фактором регионального и межвузовского цифрового 

разрыва в РФ являются социально-экономические диспропорции в развитии 

регионов и субъектов РФ, рост урбанизации. Люди, живущие в городах и 

пригородах, как правило, пользуются более высокоскоростным 

широкополосным доступом и более конкурентной средой интернет-

провайдеров, в то время как сельское население, скорее всего, будет иметь 

более низкую скорость Интернета и монополию местных провайдеров сетей.  

Сегодня, когда СМИ постепенно вытесняются «новыми медиа», а 

информационные каналы мигрируют в Интернет, отсутствие у какой-то части 

педагогов доступа к Интернету или неумение пользоваться компьютером 

автоматически означают проявление цифрового разрыва. Ценовая доступность 

стала одним из важнейших факторов, которые оказывают влияние на усиление 

цифрового разрыва и в кругах студенческого сообщества, и среди 

профессорско-преподавательского состава. Важно также отметить, что в 

некоторых случаях усиление цифрового разрыва вызвано не только 

стоимостью, но и в стимулах, мотивации использовать цифровые технологии в 

обучении, в цифровой культуре и отношению к новаторским подходам в 

образовательной траектории.  

Таким образом, преодоление цифрового разрыва в высшем образовании 

является сегодня одной из важнейших задач модернизации образовательной 

системы. Образовательные учреждения в РФ должны максимально внедрить и 

популяризовать системы управления обучением, такие как Moodle, Canvas или 

Blackboard, и обучать своих студентов и преподавателей эффективному 

дистанционному обучению и преподаванию. Как и в других сферах, 

преодоление цифрового разрыва в высшем образовании неразрывно связано с 

достижением ключевых элементов цифрового развития общества: базовая 

цифровая медиа грамотность, обеспечение равного доступа к цифровым 

технологиям, формирование базовых цифровых навыков, цифровая 

вовлеченность и заинтересованность населения, цифровая инклюзивность.  

Достижение цифровой грамотности для преподавателей это: курсы 

повышения квалификации, методические пособия. Кроме того, преодоление 

цифрового разрыва видится через пересмотр применяемых образовательных 

программ с учётом новых методологий и обновления организационных форм 

работы [5]. 

Сейчас более чем когда-либо доступ к Интернету имеет решающее 

значение для высшего образования. В области образования достижением 
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прогресса цифровой трансформации является создание финансируемой 

государством онлайн-платформы «Университет 20.35», аккумулирующей 

образовательный контент на темы, связанные со сквозными технологиями 

цифровой экономики. 

Основное финансирование цифровизации высшего образования 

федеральных вузов происходит через государственный бюджет страны, однако 

финансовыми вопросами снижения цифрового разрыва и доступности 

технологий зачастую занимается высшее образовательное учреждение. Кроме 

того, высокая стоимость современных цифровых технологий вынуждает 

сегодня вузы к тесному финансовому сотрудничеству, совместному 

использованию цифровых ресурсов и инфраструктуры, что также является 

перспективным направлением обеспечения цифровой доступности для всех.  

Студенты, сотрудники и преподаватели должны иметь открытый доступ к 

адекватной цифровой инфраструктуре, должны быть в сети, чтобы участвовать 

в системах управления обучением, цифровых тестах, информационных 

системах для студентов, лицензированных базах данных и во всей сети. Они не 

только должны быть надежно подключены к сети, но и должны делать это с 

помощью высокоскоростного подключения. Мир цифровых сетей все больше 

зависит от пользователей, имеющих широкополосный доступ. 

Последние несколько лет предоставили значительный опыт ведения 

дистанционного обучения в России, выявив проблемы и возможности. В 

Стратегии цифровой трансформации науки и высшего образования, отмечается, 

что одной из её целей является достижение цифровой зрелости ключевых 

отраслей экономики и социальной сферы [6]. В этой связи развитие 

человеческого капитала в условиях цифровой экономики должно быть 

основано на компетентностном подходе, при этом с учетом новых условий 

приоритетными будут именно цифровые компетенции, развитию которых будет 

способствовать преодоления цифрового разрыва в сфере высшего образования. 
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От личностных, деловых и профессиональных навыков и качеств 

руководителя зависит не только производительность труда и психологический 

климат в организации, но и ее успешность на рынке. 

Опираясь на зарубежные и отечественные исследования [1; 2; 3; 4], 

посвящённые анализу современного набора управленческих компетенций, в 

том числе востребованных в цифровой экономике, а также технологиям их 

развития для потенциальных и реальных руководителей и необходимых 

работодателям, можно обобщить их результаты для определения тенденций 

развития человеческого капитала. 

Большинство организаций в мире сегодня испытывают проблемы с 

трудоустройством, при этом им необходимы грамотные менеджеры на всех 

уровнях управления. Актуальность исследований о необходимых компетенциях 

для каждой должности и уровня управления необходима и потенциальным 

кандидатам, которые могут быть отобраны внутри организации и допущены к 

необходимому развитию программы повышения своей квалификации. Делая 

это, организации могут иметь очень хороший источник квалифицированных, 

компетентных менеджеров. 

Масштабных эмпирических исследований о влиянии компетенций на 

навыки не проводились [3; 4]. Эта область исследований до сих пор остается 

нетронутой и требует внимания исследователей всех дисциплин. 
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Анализ предлагаемых к владению управленческих компетенций, которые 

востребованы сегодня на рынке труда, позволил выделить такой набор 

управленческих компетенций: 

 умение быть лидером; 

 навыки индивидуальной эффективности – ориентация на достижение 

(управлять собственным развитием, рефлексировать, ориентироваться на 

результат; умение быть энергичным, проявлять энтузиазм, инициативность, 

настойчивость); 

 навыки целеполагания и приоритизации; использования тайм-

менеджмента, умения вырабатывать и принимать решения; 

 умение планировать, организовывать и контролировать реализацию 
задач, ставить задачи сотрудникам, управлять исполнением и делегировать 

полномочия; 

 навыки наставничества в коллективе; 

 умение мотивировать сотрудников; 

 умение развивать сотрудников; 

 умение ситуационно руководить; 

 умение вести совещания, умения налаживать обратную связь; 

 умение управлять проектами, процессами, командами; 

 навыки аналитического и критического мышления для руководителя; 

 навыки стратегического мышления; 

 навыки креативного мышления для руководителя; 

 умение взаимодействовать с людьми (навыки коммуникации, 

клиентоориентированности, эмоционального интеллекта); 

 умение управлять индивидуальными эмоциями, стрессами, 

конфликтами (стрессоустойчивость) и умение разрешать конфликты в 

коллективе, команде; 

 цифровые управленческие компетенции (функциональное 

использование методов и инструментов управления процессами, проектами, 

продуктами цифровой трансформации и регулярным решением сложных 

профессиональных задач в цифровой среде); 

 умение работать с коллективом в удаленном режиме; 

 умение адаптироваться к изменяющимся условиям и управлять 
изменениями. 

Все перечисленные выше компетенции необходимы практически на всех 

уровнях управления в разной степени. Как правило на различных уровнях 

управления (начальный уровень, средний уровень и старший уровень) 

требуются разный набор управленческих компетенций. Уровни управления 

определяются уровнем воздействия и вклада каждой должности во всю 

организацию и организационную стратегию.  

Влияние управленческих компетенций на менеджеров начального уровня 

управления. Менеджеры начального уровня тесно сотрудничают с рабочими 

больше, чем любой другой управленческий уровень, так как взаимодействуют 

как мост между менеджером среднего звена и рабочими. Соответственно их 
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основная обязанность – обеспечить бесперебойную работу отдела, ежедневно 

сталкиваться и решать технические проблемы и конфликты, готовить основные 

операционные отчеты команд, групп, проектов или функций, за которые они 

несут ответственность. Они используют устное общение больше, чем любой 

другой тип. Ожидается, что они будут примером для других рабочих своей 

увлеченностью, индивидуальностью, отношением к работе и техническими 

знаниями. Следовательно, они должны быть лучшими в своей группе по 

самоуправлению, межличностным отношениям и техническим навыкам. Им не 

требуются высокоразвитые административные навыки, так как их основная 

обязанность не связана с администрированием отдела. Им просто требуется 

ограниченный уровень административных навыков для выполнения задач [4]. 

Влияние управленческих компетенций на менеджеров среднего уровня 

управления. Менеджеры среднего звена работают в тесном контакте и в 

основном с менеджерами начального и высшего звена. Они действуют как мост 

между старшим и начальным уровнем управления. Их основная обязанность – 

обеспечить, чтобы видение, цели и стратегии отдела соответствовали целям и 

стратегиям компании, а деятельность отдела проходила гладко. Они не 

сталкиваются ежедневно с техническими проблемами и конфликтами, как 

подчиненные менеджеры, а сталкиваются с теми, которые не могут быть 

решены подчиненными менеджерами. Они готовят оперативные и финансовые 

отчеты своих отделов. Они используют как устные, так и письменные виды 

общения на одном уровне. Ожидается, что они будут примером для 

подчиненных менеджеров своей увлеченностью, индивидуальностью, 

отношением к работе и знаниями. Ожидается, что они будут лидерами в своей 

области знаний и будут строить совместные отношения с поставщиками, 

ключевыми клиентами и партнерскими организациями. Также ожидается, что 

они будут способствовать стратегическому планированию организации и 

реализации решений, принимаемых высшим руководством. Поскольку в их 

обязанности входит управление отделом, за который они несут 

ответственность, они также должны обладать административными навыками. 

Следовательно, что касается технических навыков, они должны быть лучшими 

не только в своем отделе, но и в своей области. Большая часть отношений 

компании с внешним миром осуществляется с помощью этих менеджеров 

среднего звена, поэтому их навыки межличностного общения должны 

постоянно оттачиваться. Навыки самоуправления и административные навыки 

не обязательно должны быть такими же хорошими, как их технические и 

межличностные навыки [4]. 

Влияние управленческих компетенций на высшее руководство. Старшие 

менеджеры тесно сотрудничают и в основном с владельцами бизнеса и 

менеджерами среднего звена. Их основная обязанность состоит в том, чтобы 

гарантировать, что организационные цели, миссия, стратегии соблюдаются, 

приносят результаты и реализуются в масштабах всей организации. Они не 

сталкиваются с техническими проблемами и конфликтами, как подчиненные 

руководители. Они регулярно готовят оперативные и финансовые отчеты для 

всей организации. Они используют письменное общение больше, чем любой 
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другой тип, но также хороши в устном общении. Ожидается, что они будут 

примером для всей организации, общества и других организаций, с которыми 

они связаны во всех аспектах. Ожидается, что они будут лидерами в 

администрировании, финансовой грамотности и концептуальных способностях. 

Ожидается, что они будут строить отношения сотрудничества с 

государственными органами, обществом и партнерскими организациями. 

Также ожидается, что они будут осуществлять стратегическое планирование 

организации и принимать общеорганизационные решения, когда это 

необходимо. Ожидается, что они будут выполнять все управленческие 

функции, то есть планирование, организацию, координацию и контроль. 

Старшие менеджеры должны иметь понимание того, как различные функции 

организации зависят друг от друга и как изменения в любой части влияют на 

все остальные. Это распространяется на визуализацию отношения отдельного 

бизнеса к отрасли, сообществу и политическим, социальным и экономическим 

силам нации в целом. Признавая эти отношения и воспринимая важные 

элементы в любой ситуации, старший менеджер должен иметь возможность 

действовать таким образом, чтобы способствовать общему благополучию всей 

организации. Административные навыки и навыки межличностного общения у 

высшего руководства должны быть на уровне, признаваемом всеми. Навыки 

самоуправления должны служить примером для всей организации, если не для 

сектора, так как менеджеры высшего уровня не требуют участия в 

повседневных операциях, они почти никогда не сталкиваются с техническими 

проблемами, соответственно технические навыки не являются жизненно 

важными для их работы [4]. 

Набор управленческих компетенций зависит от ресурсов руководителя. К 

психологическим аспектам относятся качества, которые присущи определенной 

личности, и используются автоматически. В технологические ресурсы входят 

методики, приемы управления, которые менеджер использует осознанно. В 

целом ресурсы руководителя зависят от уровня интеллекта, харизмы, 

лидерского потенциала, коммуникативного стиля, навыков делегирования, 

способностей управлять, планировать и распределять время, применения 

коммуникативных технологий, приемов влияния, позиционных стилей. 

В современной динамической среде уровень проявления управленческих 

навыков меняется со временем, наработке навыков должно способствовать 

повышение квалификации, что положительно сказывается на качестве работы 

руководителя. В условиях цифровой нестабильности руководители, которые 

понимают важность и владеют новыми технологиями, умеют применять их на 

практике, удерживают компанию в числе лидеров даже в сложные периоды, 

ведут за собой коллектив, вдохновляют на новые свершения [2; 3]. 

Применение цифровых компетенций как способности пользователя 

уверенно, эффективно и безопасно выбирать и применять 

инфокоммуникационные технологии в разных сферах жизни основанной на 

непрерывном овладении знаниями, умениями, мотивацией, ответственностью 

приводит в рамках определенных жизненных (личных и профессиональных) 

ситуаций к использованию (потреблению) различных цифровых ресурсов [2].  
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Модель управленческих компетенций в рамках цифровой трансформации 

может включать в себя взаимосвязанные блоки: базовые цифровые 

компетенции (базовый уровень знаний и умений использования ИКТ в 

повседневной и профессиональной деятельности); личностные компетенции 

(индивидуальные особенности личности, позволяющие успешно участвовать в 

реализации стратегии цифровой трансформации и проектах цифрового 

развития); профессиональные компетенции (функциональное использование 

методов и инструментов управления процессами, проектами, продуктами 

цифровой трансформации и регулярным решением сложных 

профессиональных задач в цифровой среде); цифровую культуру (система 

ценностей, установок, норм и правил поведения, поддерживаемая и 

транслируемая командой цифровой трансформации) [2]. 

Решение о необходимости развития управленческих компетенций должно 

приниматься, исходя из индивидуальных запросов и требований определенной 

организации, и на основе проведенного анализа деятельности предприятия, 

организационной структуры, квалификации персонала, уровня личного 

развития сотрудников, корпоративной культуры, личностных качеств 

претендентов на роль руководителя. Развитие управленческих навыков 

обязательно в том случае, если сотрудника повысили или перевели с одной 

руководящей должности на другую. Как правило, основными технологиями 

развития управленческих компетенций являются курсы (особенно для молодых 

руководителей), тренинги, семинары и прочие развивающие мероприятия с 

возможностью обратной связи (для опытных руководителей), конференции и 

прочие массовые мероприятия (для развития эмоционального и социального 

интеллекта, развития цифровой культуры организации) [1; 2; 3; 4].  
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Аннотация. В статье рассматривается корпоративная культура организации, 

претерпевающая значительные изменения. В качестве показателя, отражающего это 

изменение, использован период пандемии COVID19. В результате изучения и анализа 

документов 7 крупных российских компании в постковидный период выделены общие 

направления изменения корпоративной культуры для управленческого персонала. В 

заключении статьи авторами предложены еще несколько направлений для качественной 

трансформации корпоративной культуры. 
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В современном мире и условиях все коммерческие организации не 

могут успешно управлять делами без корпоративной культуры. Являясь, все 

время спутницей человека, она меняется вместе с ним. Культура корпорации 
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является важным эффективным инструментом стратегического развития 

организации. Её развитие связано с нововведениями, которые направлены на 

достижения целей и, впоследствии, повышение конкурентоспособности [1]. 

Компании, которые грамотно сформировали свою корпоративную 

культуру, пользуются высоким престижем на рынке и являются 

привлекательными для потенциальных сотрудников и партнеров по бизнесу. 

В данном контексте не стоит забывать про сложный период пандемии 

коронавируса 2019 и локдауна, которые несмоненно внесли свою лепту в 

развитие корпоративной культуры, а в некоторых секторах и заметно 

поменяли ее [2, C.91]. 

Корпоративная культура – это не только основа жизненного потенциала 

организации, но и управление ею с целью её усиления или ослабления для 

поддержания бизнеса. Особенности отношений между сотрудниками 

организации, устойчивые принципы, нормы жизнедеятельности организации, 

примеры отрицательного и положительного поведения и другое, относящееся 

к нормам и ценностям, имеющее важное значение в эффективном управлении. 

Корпоративная культура является «душой» организации [3, C.2]. 

Изучая компании в постковидный период, следует отметить, что 

направления корпоративной культуры поменяли свой вектор. На основе 

анализа 7 организаций РФ рассмотрим наиболее интересные модернизации в 

корпоратвной культуре:  

1. В недрение и нститута team-лидерства.  

Сегодня в  п остоянно м еняющемся м ире о собенно в ажно быстро 

р еагировать как н а в нешние, т ак и  н а в нутренние и зменения, а  т акже 

в ыстраивать эффективную и   п розрачную коммуникацию н  а в сех у ровнях 

о рганизации. С целью у силить п риверженность с отрудников с тратегическим 

целям и  з адачам компании в водят н овый у ровень лидерства с реди д иректоров 

и  с тарших м енеджеров фирмы – team-лидерство.  

С п омощью и нститута team-лидерства п ланируется у лучшить и  

р азнообразить о пыт с отрудников, д  ать и м в озможность у частвовать в  

п роектах, которые р  азвивают и х п рофессиональные н авыки и  п отенциал. 

Тeam-лидеры п омогают каскадировать с тратегию н а в се у ровни о рганизации, 

д елая коммуникацию п  розрачной и  эффективной. Таким о  бразом, каждый 

с отрудник п  онимает и  м ожет о ценить с вой п ерсональный в клад в  о бщее 

р азвитие фирмы. Это т акже о значает, что с отрудники и  меют в озможность 

н епосредственно в лиять н а т о, что п роисходит в  компании в о в ремена 

н епрерывных и  зменений, и   м огут о щутить, как и х р абота в лияет н а 

р еализацию о бщей с тратегии фирмы.  

2. Advisory MBA.  

Специально д ля с тарших м енеджеров и  д иректоров все чаще и чаще  

внедряется м одульная п рограмма Advisory MBA. Она п  озволяет р азвить 

у правленческие н авыки, н еобходимые с овременному р уководителю. 

3. E-Flex (гибкий п одход к о рганизации р  аботы).  

Опыт команд в  России и  в  д ругих с транах п оказывает, что д  аже с амые 

базовые и нструменты г ибкой о рганизации р аботы п омогают с отрудникам 
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эффективно р  аспоряжаться с воим в ременем и  у спешно с овмещать личные 

и нтересы с  р абочими з адачами. В  р амках п рограммы E-Flex компании 

п редлагают своим с отрудникам н айти с вои с пособы и  и нструменты г ибкой 

о рганизации р  аботы, которые п  омогут и м эффективно р  ешать р абочие з адачи 

и  о казывать в ысококачественные у слуги клиентам, п олучая у довольствие о т 

жизни в  н ерабочее в ремя.  

В  р амках E-Flex п одхода, как правило, в ыделяют т ри о сновных 

н аправления:  

 г ибкость в  в ыборе м еста р аботы (Flexible Location). О нлайн-курсы п о 

р азвитию н авыков у даленной р аботы и  п оощрение и спользования 

и нструментов д  ля с овместной р  аботы р аспределенных команд, чтобы п  омочь 

и х у частникам р аботать более эффективно в  у словиях в иртуальной с реды.  

 г ибкий п одход к р  аботе, в  т ом числе к р  абочему г рафику (Flexible 

Time). Проверить р азличные в арианты г ибкого п одхода к о рганизации р  аботы 

н а р еальных п роектах и  п олучить о братную с вязь, что п озволит д ругим 

п роектным командам н  айти с обственные в арианты, которые п  одходят и менно 

и м.  

 п ринцип г ибкости в  корпоративной культуре (Flexible Culture). Г ибкое 

в ыстраивание с воей карьеры в нутри фирмы з а с чет у частия в  п роектах д ругих 

п рактик в  р амках о дной ключевой и  ндустрии. Это п  омогает с отрудникам 

п олучить н овые н авыки, з нания, компетенции, о  бменяться о пытом, в зглядами 

н а и ндустрию с  р азных с торон бизнеса и   р асширить с обственные 

п рофессиональные в озможности. 

Опираясь н а вышеизложенное, нам хочется добавить еще несколько 

популярных мероприятий для качественной трансформации корпоративной 

культуры: 

 в недрение краудсорсинга, который п  озволит в ести 

с истематизированный о  бмен и деями п осредством с етевых т ехнологий; 

 в недрение коучинга как и  нструмента н ематериальной м отивации, с  

п омощью которого м ожно р  азвивать о тдельных с отрудников, т ак и  компании 

в  целом; 

 в недрение м ероприятий п о с овершенствованию в нутренних 

коммуникативных с вязей, т .е. о беспечение д вух п отоков и нформации: 

«с верху» и  «с низу» в  о рганизационной с труктуре п редприятия; 

 в недрение м ероприятий п о т имбилдингу, н аправленных н а у скорение 

т рудовой а даптации н овых с отрудников и  п овышение и х а даптационного 

п отенциала. 

Мы ожидаем, что комплексное использование всех описанных выше 

методик приведет к  повышению уровня трудовой мотивации персонала, росту 

уровня квалификации персонала, укреплению корпоративной культуры 

организации, повышению уровня приверженности работников своей 

организации и росту коммуникативных связей между работниками 

организации. 
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Начиная с 2023 года, мир столкнулся со значительным изменением во 

внешнеэкономической деятельности. Длящиеся с 2013 года экономические 

санкции в отношении России увеличились до беспрецедентного уровня со 

стороны группы недружественных стран. Осуществляются попытки снизить 

цены российских энергоносителей на мировом нефтегазовом рынке через 

неэкономические механизмы, включая акты прямой диверсии на газопроводах 

«Северный поток» и «Северный поток – 2». Подобные действия носят 

системный характер и имеют целью кратно снизить доходную часть бюджета 

Российской Федерации для изменения или разрушения её независимой 

государственной политики по отстаиванию экономической безопасности. 

В противовес этому в России происходят соответствующие изменения по 

адаптации экономики к действию неблагоприятных внешних факторов. 
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Становится актуальным процесс совершенствование деятельности органов 

государственной власти в новой реальности. Исходя из этого, требуется по-

новому взглянуть на систему государственного регулирования экономики, как в 

мире, так и в России. Нужно ставить вопрос о необходимости пересмотра 

целого ряда постулатов и подходов, на которых основывалась политика нашей 

страны, в том числе в области антимонопольного регулирования, который был 

построен на использовании, а в ряде случаях и копирования, зарубежного 

опыта. 

Следует отметить, что проблематика существенных изменений 

экономической реальности отмечена значительно ранее 2023 г. [8]. Так, Клаус 

Шваб отмечал, что «сочетание структурных … и системных факторов… 

заставит нас переписать учебники по экономике» [9]. Он относит к 

структурным факторам перекосы, связанные со старением населения и высоким 

уровнем долгов у большинства стран мира. Среди системных факторов им 

названы повсеместная актуализация цифровых платформ, тенденция 

ориентации на «экономику по требованию» (совершенно иная бизнес-модель 

отхода от традиционного понимания собственности), нацеленность на контроле 

за предельным уровнем издержек и иные факторы. 

Возвращаясь к российским проблемам, укажем на то, что в Стратегии 

экономической безопасности были определены такие международные риски 

как: “процесс перехода к многополярности сопровождается нарастанием 

геополитической нестабильности и неустойчивости развития мировой 

экономики, резкое обострением глобальной конкуренции” [5]. К основным 

вызовам и угрозам экономической безопасности сегодня относится 

“стремление развитых государств использовать свои преимущества в уровне 

развития экономики, высоких технологий (в том числе информационных) в 

качестве инструмента глобальной конкуренции” [5]. 

Указанные риски, вызовы и угрозы требует усиление государственного 

управления в области обеспечением экономической безопасности. Вновь 

обращаясь к действующей Стратегии экономической безопасности укажем, 

укажем, что в этом документе под ней понимается “реализация органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и Центрального 

банка РФ во взаимодействии с институтами гражданского общества комплекса 

политических, организационных, социально-экономических, информационных, 

правовых и иных мер, направленных на противодействие вызовам и угрозам 

экономической безопасности и защиту национальных интересов России в 

экономической сфере” [5]. Часть этих установок, как надо полагать из 

принципов взаимосвязанности государственных стратегий, вошла в Стратегию 

развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской 

Федерации [4]. Таким образом, способность адаптироваться к изменяющейся 

реальности должна быть заложена в самой структуре государственного 

аппарата управления [2], который должен адекватно и оперативно реагировать 

на все изменения, в том числе и внешнеэкономические. 

Исходя из этого сформулируем ключевые вопросы, которые требуют 

решения. Прежде всего укажем на необходимость выбора такой экономической 
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модели, которая позволяет выжить в существующих реалиях. В дальнейшем 

можно вести разговор о том, как осуществлять государственное регулирование 

экономики, в том числе антимонопольное регулирование позволяющее 

стимулировать экономической развитие. Более значимым вопросом выступает 

понимание того, какие принципы будут заложены в основание экономической 

системы в будущем. 

В настоящий момент шаги по защите национальных интересов России в 

сфере экономики усиливаются. Уверенным шагом следует назвать 

обязательство продавать российский газ за рубли и национальные валюты 

стран-покупателей, минуя доллар США. Другим примером выступает 

легализация и наращивание «параллельного импорта» [3]. Таким шагом 

преодолеваются правовые формальности, которые используются оппонентами 

для создания угрозы экономической, и, следовательно, национальной 

безопасности России. Следует отметить, что ранее подобный опыт обхода 

ограничений предпринимал Китай по реинжинирингу западных технологий, а 

также Иран по преодолению санкций посредством закупок через третьи страны. 

Это в корне меняет весь принцип конкуренции, заложенный в мировой 

экономической практике. И это не единственный пример, который требует 

системного подхода, в основе которого будет изменено отношение к такому 

уникальному понятию, как конкуренция [6]. В этой связи, значимую роль в 

этом процессе может и должна занимать Федеральная антимонопольная служба 

России (ФАС), осуществляя антимонопольное регулирование в новых условиях 

роста сложности на фоне усиления внешнего давления на национальную 

экономику. К кругу вопросов ФАС следует отнести неожиданные последствия 

резкого ухода из России некоторых представителей зарубежного бизнеса. Это 

часто требует оперативного решения о выкупе российскими 

предпринимателями международных активов, размещённых в России 

(McDonald's, Valio, OBI и др.). Подобные сделки могут привести к 

непропорциональному укрупнению доли рынка у некоторых российских 

игроков. Поскольку смена собственников происходит в ускоренном режиме, 

это требует высокоэффективной работы ФАС по оценке и соблюдению норм 

антимонопольного законодательства в предварительном анализе сделок с точки 

зрения не нарушения принципов конкуренции. 

В условиях высокой динамики изменения доли присутствия иностранных 

компаний особое внимание ФАС следует уделить критически важным сферам, 

таким как информатизация [1]. Очевидно, что антимонопольное регулирование 

должно координироваться с политикой импортозамещения для обеспечения 

экономической безопасности и сбалансированного развития [7]. 

Представляется, что это предполагает подвергнуть значительной корректировке 

действующую Стратегию развития конкуренции и антимонопольного 

регулирования. Как известно, она была принята в 2019 г. и не учитывала такие 

глобальные трансформации, как пандемия коронавируса, усиление санкций, 

уход из России зарубежных компаний и др. Возможно, в новых реалиях будет 

переосмыслена негативная оценка таких факторов, как «высокая доля 

государственного участия в экономике» [4], а также национализация. 

http://whoiswho.dp.ru/cart/company/2926384/
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Подводя итог нашему анализу, укажем на то, что в нынешних условиях в 

России должна быть реализована новая консолидированная стратегия 

антимонопольного регулирования в условиях усиления внешнего давления на 

национальную экономику. В ней должны быть выстроена система не только 

взаимодействия различных органов государственной власти в лице ФАС, 

Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая служба Российской 
Федерации, но и структурирована система обмена достоверной информацией в 

онлайн-режиме между этими ключевыми институтами. При этом базисом 

Стратегии должны выступать элементы цифровизации, способные увязать в 

единую систему данные всех основных регуляторов. В этом случае, будет 

сформирован единый информационный поток, включающий участников 

государственного регулирования экономики. В итоге появятся совершенно 

иные возможности, в том числе в результате применения технологий обработки 

больших данных, можно будет эффективней выявлять картельные сговоры еще 

на начальном этапе их формирования [10]. Именно в этом случае наша страна 

сможет дать адекватный ответ, разрабатывая и применяя новые инструменты 

государственного регулирования экономики позволяющие обеспечивать 

желаемый уровень экономической безопасности и развития национальной 

экономики. 
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пространственного развития экосистем, определяющих их факторов в условиях цифровой 

трансформации экономики; а также разработке стратегем пространственного развития 

экосистем с учетом состояния системно изменяющейся парадигмы цифровизации 

экономики. Изучение аспектов стратегем пространственного развития экосистем показало, 

что основная роль цифровой трансформации заключается в укреплении социально-
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Abstract. The socio-economic development of ecosystems has been characterized by 

negative trends for more than a decade, not only in Russia, but also in most developed countries. 

The article is devoted to the identification of the features of socio-economic spatial development of 

ecosystems, their determining factors in the conditions of digital transformation of the economy; as 

well as the development of strategies for the spatial development of ecosystems, considering the 

state of the systemically changing paradigm of digitalization of the economy. The study of aspects 

of the strategy of spatial development of ecosystems has shown that the main role of digital 

transformation is to strengthen the socio-economic system of territorial entities. 
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Проблема формирования экосистем и обеспечения их функционирования 

в современных агломерациях и приспособление процессов цифровизации к 

сложившимся экономическим обстоятельствам являются весьма актуальными в 

современных условиях. Многочисленные исследования показывают влияние 

демографического сжатия на развитие экосистем территориальных образований 

не только в России, а и в западноевропейских странах, например, Германии [1], 

Дании [2], Нидерландах [3], России [4] и др. 

Цель работы – идентификация особенностей социально-экономического 

пространственного развития экосистем, факторов, их определяющих в условиях 

цифровой трансформации экономики; а также разработке механизма 

управления пространственным развитием экосистем с учетом состояния социо-

экономического пространства и изменений парадигмы цифровизации 

экономики. 

Все сказанное получило отражение в вопросах о раскрытии сущности 

стратегем и идентификации элементов, составляющих фундамент системного 

социально-экономико-пространственного развития экосистем, а также о 

конструировании концепции территориальной программы и механизма их 

реализации в условиях цифровизации экономики. Основу работы составили 

социально-экономические стратегемы пространственного развития в разрезе 

причинно-следственных принципов современной цифровой экономики. 

Значительный вклад в исследование проблематики развития внесли 

О.В. Кузнецова [5], С.А. Суспицын [6] и др., которые рассматривают 

комплексно данную категорию, но в данном контексте не выделяют 

пространственное развитие экосистем в современных условиях цифровизации. 

Социально-экономический подход к определению пространственных 

параметров развития различных по своим размерам процессов стал ответом на 

современные вызовы цифровизации экономики. Примером последних 

публикаций, где изложены результаты системы эмпирических исследований в 

условиях экономического пространства в странах ЕС, можно назвать [6], 

определение возможных способов измерения и масштабов и глубины 

пространственных трансформаций в экономике Российской Федерации [7], 

формирование системы стратегического планирования и условий реализации 

региональной политики пространственного развития, определение эффектов 

межтерриториальных и межрегиональных экономических взаимодействий. 

Среди монографий видное место занимает книга Е.И. Бойко [8], в которой 

изложены вопросы теории экономического пространства и приведены решения 

ряда прикладных проблем пространственного развития. 

Опираясь на все вышесказанное и для достижения поставленной цели 

методологической основой данной статьи являются методы и подходы к 

исследованию теории и практики пространственной экономики в парадигме 

территориального управления эко системами в рамках современной позиции 
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экономической цифровизации – цифровой трансформацией экономики.  

Понятие «развитие», как и любая категория, не имеет единого 

определения и имеет многовекторное толкование, развитие может быть 

положительным и отрицательным, прогрессивным и регрессивным. 

В Большом толковом словаре современного русского языка находим 

несколько определений этого понятия [9, 10]: 

 «Развитие – действие, процесс, вследствие которого происходит 

изменение качества чего-либо, переход от одного качественного состояния к 

другому, высшему»; 

 «Необходимо отметить, что изменение качественного состояния может 
привести не только к высшей степени развития, но и к низшему, так как 

развитие может быть и регрессивным»; 

 «Другое определение категории развитие − степень образованности, 
культурности, умственной, духовной зрелости. Конечно, степень 

образованности может быть показателем, характеризующим развитие 

(человека, общества), но не раскрывает его сути». 

Теория относительности вообще ввела новую категорию «пространство-

время» как единой формы координации явлений. То есть данное определение 

является неотъемлемой составляющей понятия развития. 

В Концепции устойчивого развития территориальных образований 

приводится следующее определение понятия «развитие»: «Развитие 

поступательное» и «Развитие регрессивное» [11-14]. 

Трудно согласиться с тем, что устойчивое развитие является 

необратимым, а его сущность относится лишь к малым территориальным 

образованиям. Необходимо отметить, что только экономика обеспечивает 

жизнедеятельность мест проживания людей, то есть целесообразно 

рассматривать устойчивое развитие экономики этих территорий. 

Территориальное образование – это отдельная самостоятельно хозяйственная 

система, имеющая четко обозначенные границы своей территории, 

собственные органы управления, материальную и финансовую основу и 

определяется законодательными актами государства. 

Развитие экономики территориального образования является 

общепризнанной целью проведения государственной экономической политики. 

Оно происходит под влиянием как общеэкономических тенденций развития 

страны, так и под влиянием внутренних, присущих только ей, факторов 

образование развития. Комплексный и всесторонний подход к решению 

проблемы развития экономики региона, определение механизмов его 

регулирования в отечественной научной литературе разработаны недостаточно. 

Такая ситуация объясняется, прежде всего, отсутствием законодательного 

урегулирования отношений «государство-территория». 

Развитие экосистем является сложным, динамическим процессом, 

исследование которого требует изучения принципов территориального 

развития, как его основы, и факторов влияния различного уровня, 

обусловливающих дальнейшие направления развития видов хозяйственных 

систем и их элементов. В основе выработки перспективных направлений 
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территориального развития лежит выбор оптимального размещения 

производительных сил территории, как основы их дальнейшего успешного 

функционирования. Размещение производительных сил зависит от 

особенностей территории, природного, трудового и интеллектуального 

потенциала, их рационального использования и накопленных финансовых 

ресурсов, технико-технологических особенностей хозяйствования. 

По мнению ученных крымского федерального университета устойчивое 

развитие пространственных экосистем определяется совокупностью факторов, 

результаты действий, которых коррелируются со способностями к 

функционированию в трансформирующихся социально-экономических, 

информационно-коммуникативных, пространственно-территориальных и 

прочих условиях. Широкое внедрение цифровых технологий упраздняет 

сложившиеся модели поведения экономических агентов как на макро, так и на 

микроуровне, создавая как потенциал, так и проблемы для устойчивого 

развития.  

Наиболее общей характеристикой экономического развития экосистем 

является динамика основных макроэкономических показателей. 

Пространственное развитие нельзя сводить к каким-либо количественным 

изменениям или к экономическому росту. Его содержание как категории 

определяется также совокупностью факторов, которые влияют на качество 

жизни: продолжительность жизни, состояние окружающей среды, состояние 

здравоохранения, покупательная способность населения, качество жилищных 

условий, степень экономической и политической стабильности и т.п. 

Во многом пространственное развитие тесно связано с инновационным 

развитием, которое имеет непосредственное влияние на уровень производства, 

технологий, образования, медицины, качество жизни населения, состояние 

окружающей среды. Именно инновационное направление развития 

способствует эффективному использованию производственных фондов и 

трудовых ресурсов. Характер и уровень развития производительных сил 

сопровождаются многими негативными процессами с точки зрения 

удовлетворения общественных потребностей и экономической эффективности. 

В то же время существуют резервы и пути развития, которые позволяют 

устранить негативные явления и сформировать такой тип, который будет 

удовлетворять общественные потребности и будет экономически оправданным. 

Использование инновационного фактора вместе с корректировкой 

государственной экономической политики в сфере отношений собственности 

позволит обеспечить пространственное развитие человеческого потенциала, 

экономики и природной среды, что будет отвечать перспективным задачам и 

целям общества. 

Очевидным является связь инновационной, социальной, экономической и 

экологической сферы, которые формируют пространственный каркас экосистем 

экономики территориального образования. Нельзя достичь пространственного 

развития региона лишь успехом в одной из сфер. Без новейших технологий 

невозможен прогресс в производстве, без здорового, развитого общества 

невозможен экономический рост, без чистой окружающей среды не может быть 
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здорового общества. Все сферы тесно связаны и взаимодействуют между собой, 

поэтому нельзя отдавать предпочтение какой-то одной сфере. Лишь 

сбалансированное развитие всех сфер даст положительный результат для 

развития региона и страны в целом. 

Надо сказать, что в долгосрочной перспективе акценты в проблематике 

развития будут смещаться с чисто социальных на социо-экосистемные, и с 

материальных на духовно-экономико-информационные системы, все это на 

основе трех принципиальных стратегем пространственного анализа: 

экономико-пространственное развитие в контексте цифровой трансформации 

парадигмы регионального развития экосистем [15]. 

На фоне изложенного важным становится идентификация базисных 

составляющих стратегического планирования, образующие фундамент 

формирования и регулирования социо-экономико-пространственного развития 

экосистем, в разрезе планирования территориального управления действовать в 

соответствии с новыми тенденциями цифровизации экономики. 

С учетом наличия антагонизма в парадигме цифровизации экономики 

страны, характера социально-экономических тенденций пространственного 

развития экосистем, а также роли, отведенную территориальным образованиям 

важным становится формирование концепции территориальной программы 

социо-экономико-пространственного развития экосистем в стране и ее 

отдельных территориальных формированиях, которая должна быть нацелена на 

поддержку двух совершено противоположных трендов [16-18]: 

 конструктивных трендов, которые будут способствовать развитию 
социально-экономического пространства, росту его предпринимательской и 

деловой активности; 

 сглаживание деструктивных факторов, которые могут тормозить 
тренды экономико-пространственного развития экосистем в условиях 

цифровизации. 

Необходимость и значимость внедрения данной программы объясняется 

следующими обстоятельствами: 

 присутствием элементов пространственного планирования экосистем в 
моделях социально-экономических стратегий, предусмотренных Законом № 

172-ФЗ, в разделе стратегий учета пространственного фактора логичной 

детализации современных трендов цифрового развития экономики; 

 удовлетворением потребности в воздействии на социо-экономическое 

пространство страны и ее территориальных образований в связи с 

пространственной обусловленностью множества проблем, связанных с 

цифровизацией общества; 

 сложившимися трендами пространственного развития экосистем на 
территориальном уровне является стратегия, в которой недостаточно отражены 

меры тактического характера. 

Учитывая вышеизложенный материал, пространственное развитие 

экосистем – форма координации динамического процесса количественных и 

качественных изменений каких-либо явлений, которые учитывают связи всех 
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составляющих, в результате чего развитие приобретает новое качественное 

состоянея в виде определенного соотношения элементов, что обеспечивает 

получение синергетического эффекта. Оптимальное сочетание экономической, 

социальной, экологической, инновационной сферы страны, их взаимодействие 

и устойчивое взаимовлияние является приоритетной задачей территориальной 

политики пространственного развития экосистем и государственного 

регулирования экономики страны. 
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Вне зависимости от сферы деятельности ИT-инфраструктура стала 

необходимой базой Digital-трансформации и фактором успеха бизнеса. В 2020-

2021 гг. пандемия вызвала резкое ускорение цифровизации всех сфер 

деятельности, а введение в 2022 г. санкций против России осложнило 

осуществление многих операций и потребовало замены серверов, сетевого и 

каналообразующего оборудования, систем хранения данных и системного 

программного обеспечения на отечественные продукты. Все это повысило 

риски функционирования отечественного бизнеса.  

В целях скорейшего осуществления импортозамещения в данной сфере и 

возобновления устойчивого роста цифровой экономики особое значение 

приобретает сохранение и развитие кадрового потенциала, в том числе и на 

региональном уровне. 
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В число основных факторов на рынке труда, оказывающих негативное 

воздействие на региональное развитие и темпы цифровизации, могут быть 

включены: 

1. Дефицит кадров.  

Уменьшение количества рабочих мест в связи с уходом зарубежных 

компаний сопровождалось отъездом профессионалов из страны. В целом из 

России в рамках двух волн эмиграции уехали до 10% сотрудников (около 100 

тыс. человек) ИТ-компаний. В основном уехали фрилансеры и сотрудники 

центров разработки зарубежных компаний, закрывших офисы в России. В 

Нижегородской области с февраля 2022 г. полностью или частично прекратили 

работу 16 иностранных ИT-компаний, включая Intel, Harman, EPAM, Five9, 

Open Cascade, Game Insight, Oracle, SAP. В итоге более 4 тыс. нижегородских 

специалистов эмигрировали. На начало 2023 г. в Нижнем Новгороде работает 

более 21 тыс. специалистов ИT-сферы, но даже при увеличении числа 

соискателей в данной сфере накопленный дефицит составляет около 15 тыс. 

человек. Так, на конец декабря 2022 г. на одну вакансию в профессиональной 

сфере «Информационные технологии, интернет, телеком» в Нижегородской 

области претендовало два-три соискателя при показателе насыщенности 

отрасли пять-шесть соискателей на одну должность. Наиболее 

востребованными специалистами в данный момент являются разработчики 

JavaScript, Python и С++ [1]. 

2. Потребность в переквалификации и недостаток новых 

специализированных программ обучения. 

В сложившихся условиях резко повысился спрос на специалистов по 

кибербезопасности, анализу данных, data science, облачным вычислениям, 

разработчиков и тестировщиков импортозамещающего программного 

обеспечения. Однако по оценке некоторых специалистов, негибкость 

образовательных программ приводит к медленному освоению обучающимися 

новых навыков и современных профессиональных трендов [2]. 

Положительными факторами на рынке труда, благоприятно 

сказывающимися на региональном развитии в сфере инфокоммуникационных 

технологий, выступают: 

1. Тренд на удаленную работу. Это вызывает рост возможностей для 

привлечения специалистов из других регионов. 

2.  Импортозамещение. Вследствие ушедших с рынка ИТ-отрасли 

иностранных компаний освободившуюся нишу могут занять отечественные 

разработчики и производители оборудования. Начиная с марта 2023 г. спрос на 

российский софт увеличился на 300% по сравнению с тем же периодом 

прошлого года. Прежде всего, выросла популярность облачных сервисов, 

разработка программ и приложений, работа в сфере анализа больших объемов 

данных. По масштабам импортозамещения программного обеспечения 

Нижегородская область вошла в десятку лидеров: за три квартала 2022 г. 4,3 

тыс. региональных компаний малого и среднего бизнеса приобрели 9,7 тыс. 

лицензий на отечественные разработки. 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Тенденции_ИТ-рынка_России
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Тенденции_ИТ-рынка_России
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3. Расширение сфер применения искусственного интеллекта. Например, в 

диагностике заболеваний и разработке лекарств, в развитии интернета вещей, в 

банковском секторе. 

4. Государственная поддержка ИT-сферы и занятых в ней специалистов. 

Меры системной поддержки включают: 

- пониженную ставку по налогу на прибыль (0% в региональный и 3% в 

федеральный бюджет),  

- грантовую поддержку проектов через оператора Минцифры Российский 

фонд развития информационных технологий, Фонд развития промышленности 

в объеме до 21,5 млрд руб., 

- меры кредитной поддержки системообразующих ИТ-компаний по 

льготной ставке на сумму до 500 млн руб.,  

- увеличение инвестиций в российское программное обеспечение к 2024 

г. на 70% при ежегодных темпах прироста не менее 15%. В качестве целевого 

показателя на начало 2025 г. выбран стопроцентный переход на российское 

программное обеспечение в критической инфраструктуре [3]. 

Нижегородская область имеет большой потенциал роста в цифровой 

экономике и входит в группу лидеров в рейтинге регионов SMART по итогам 

2022 г., занимая пятую строчку [4]. В настоящее время Нижний Новгород 

является также одним из ИТ-центров страны, занимая первое место по числу 

ИТ-специалистов на душу населения среди нестоличных регионов РФ, а в 

федеральном рейтинге средних зарплат по состоянию на первое полугодие 2022 

г. пятую позицию с суммой 130 тыс. руб. [5]. 

В формировании эффективной среды инновационной деятельности 

ключевая роль отводится институтам и качеству региональной политики, 

проводимой исходя из приоритетов и ресурсов региона [6]. 

Очевидно, что для эффективного решения проблем импортозамещения и 

поиска дополнительных источников экономического роста региона в условиях 

санкций требуется высокий уровень человеческого капитала, в связи с чем в 

Нижегородской области принимаются меры по развитию специализированной 

инфраструктуры. 

1. С целью повышения инвестиционной привлекательности города вместе 

с ведущими вузами создан центр совместных инноваций, в рамках которого 

становится возможным взаимодействие между государством, корпорациями, 

бизнесом, стартапами и командами разработчиков. 

2. Для отслеживания ситуации с ИТ-кадрами на рынке в рамках 

национального проекта «Цифровая экономика» создана цифровая платформа 

для подготовки кадров в ИТ-сфере. При поддержке регионального 

правительства запущена платформа HiBrain, позволяющая выбрать наиболее 

подходящий очный курс в вузах и записаться на стажировку в ИT-компанию. 

Карьерная навигация становится важным механизмом отслеживания 

потребности субъектов в ИТ-специалистах определенной специализации и 

квалификации, а также для организации практики обучающихся, подбора мест 

стажировки и электронного обмена документами с работодателем. 
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3. Обеспечение образовательных организаций Нижегородской области 

современной ИТ-инфраструктурой. Региональный проект «Информационная 

инфраструктура» реализуется в рамках национального проекта «Цифровая 

экономика», на его реализацию в 2022 г. было направлено 472,2 млн руб., в том 

числе 453,7 млн руб. федеральных средств. 

4. Строительство к 2025 г. за счет средств госбюджета (средства 

федерального гранта 19,3 млрд руб.) и концессионной инициативы (21,7 млрд 

руб.) крупнейшего в Нижегородской области проекта развития в сфере 

образования - IT-кампуса «Неймарк». Проект предполагает строительство 

учебных корпусов вместимостью до 7 тыс. человек и двух общежитий на 1,2 

тыс. и 4,2 тыс. мест. Объекты станут частью особой территории ИНТЦ 

«Квантовая долина». Рядом с кампусом предусмотрено создание частными 

инвесторами ИT-квартала для размещения офисов компаний, которым будут 

предоставляться различные льготы, в том числе налоговые. Таким образом, в 

рамках функционирования такой концепции ИT-кампуса одновременно будет 

решаться вопрос с трудоустройством специалистов (планируется ежегодно 

выпускать до 1,5 тыс. человек) и нехваткой кадров у компаний. 

В целом важность и целесообразность развития дуального обучения в 

вузах, заключающегося в обязательной для студентов очной формы обучения 

практической деятельности 1-2 дня в неделю на предприятиях, неоднократно 

подчеркивалось исследователями. Такая универсальная подготовка позволит в 

рамках трудовой жизни быстро реагировать на структурные сдвиги в 

экономике, в том числе обусловленные процессами масштабного 

импортозамещения [7, с. 255]. 

Для решения задачи по удержанию в регионе кадров для цифровизации 

экономики и импортозамещения технологий предусмотрены следующие 

льготы: 

1. Для ИТ-специалистов: 

- отсрочка от армии,  

- льготная ипотека по ставке до 5% годовых по программе, которая будет 

действовать до конца 2024 г. По данной программе обратилось уже около 550 

человек, в том числе уже выдано 126 кредитов на сумму 0,9 млрд руб. [8]. 

2. Для бизнеса в сфере ИТ-технологий: 

- скидка 50% на покупку отечественного программного обеспечения. 

Около 5,4 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса Нижегородской области 

воспользовались данной льготой. За время действия программы было куплено 

13505 лицензий на российское облачное программное обеспечение на общую 

сумму свыше 35 млн руб. Данная программа поддержки реализуется 

Российским фондом развития информационных технологий и финансируется из 

средств федерального бюджета. 

- Программа грантовой поддержки нижегородских разработчиков. 

Грантополучателями стали 12 компаний в области пищевой промышленности и 

дополненной реальности, разработки для фотовидеофиксации нарушений ПДД, 

для аналитики данных и коммуникаций и другие. Суммы грантов составили от 

2,4 млн до 16,2 млн руб. [8]. 
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- Освобождение от налоговых и валютных проверок, например, от налога 

на прибыль до конца 2024 г. 

Таким образом, базовыми основами развития имеющегося в регионе 

потенциала является обеспечение эффективных и своевременных решений в 

части взаимодействия рынка труда и образовательной системы; развитие 

институтов, регулирующих трудовые отношения в условиях цифровизации; 

раскрытие механизмов взаимосвязи занятости, развития человеческого 

капитала и устойчивого развития [9]. А создаваемая региональным 

правительством благоприятная институциональная среда обеспечит агентам 

условия для скорейшего преодоления узких мест. 
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Финансовые кризисы и шоки на финансовых рынках оказывают 

негативное влияние на реальный сектор экономики, изменяя условия 

предоставления кредитных ресурсов, повышая риски кредитования и создавая 

эффект неопределённости. Важную роль в снижении заражения реального 

сектора экономики от финансового сектора, передачи стресса между 

различными секторами играет разумная денежно-кредитная политика 

центрального банка.  

Целью настоящего исследования является проверка связи 

промышленного стресса в российской экономике с финансовым стрессом и 

параметрами денежно-кредитной политики. Гипотеза исследования: 

финансовый стресс в российской экономике положительно влияет на 

промышленный стресс, тогда как нейтрализующие мероприятия Банка России 

(увеличение масштабов кредитования кредитных организаций и повышение 

ключевой ставки, ее приближение к рыночной) способствуют нейтрализации 

этого влияния. 

Наше исследование опирается на три группы работ. Первую группу 

составляют работы, посвящённые собственно технологии построения 

финансового или промышленного стресса. Подробно они изложены в трудах [1; 

2; 3]. Близкими являются исследования, предлагающие различные подходы к 

оценке финансовой нестабильности [4; 5; 6]. Другая группа работ посвящена 

изучению связи финансового стресса и деловой активности по различным 

каналам, влиянию финансовых шоков и кризисов на параметры реального 

сектора экономики [7; 8; 9]. Третью группу работ охватывают труды, где 

исследуется влияние денежно-кредитной политики на снижение финансового 

стресса и смягчение его негативного воздействия на реальный сектор 

экономики [10; 11; 12]. 

В исследовании использовались официальные данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ, Банка России и агентства 

Investing.com за 2006-2019 годы в помесячном выражении. Они были 

подвергнуты процедуре сезонного сглаживания с помощью Census X-13. 

Индекс промышленного стресса (industrial stress index – ISI) строился на 

основе данных об объёмах производства в угольной, нефтяной, газовой, 

пищевой, химической и металлургической отраслях российской 

промышленности.  

Индекс финансового стресса (financial stress index – FSI) строился на 

основе трех индикаторов финансового рынка: курса рубля к доллару США, 

индекса Мосбиржи, цены фьючерсного контракта нефти марки Brent.  

Для агрегирования темпов прироста частных показателей промышленной 

и финансовой сферы использовался метод главных компонент (principal 

component analysis). Индексы промышленного и финансового стресса 

рассчитывались в динамике на основе значений первой главной компоненты 

( tPC ):  

 PCtPCttSI  
, (1)  
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где PCt  – скользящее (с шагом в один месяц) среднее значение первой главной 

компоненты за семь последовательных месяцев; PCt  – ее стандартное 

отклонение за тот же период.  

Для анализа связи финансового и промышленного стресса с денежно-

кредитной политикой использовались следующие параметры последней: 

1) требования Банка России к кредитным организациям – натуральный 

логарифм сезонно сглаженного показателя,  CB_LOANS; 

2) разница между средневзвешенной процентной ставкой кредитных 

организаций по кредитам нефинансовым организациям в рублях сроком до 1 

года (исключая ПАО «Сбербанк») и среднемесячной ключевой процентной 

ставкой Банка России – RATE. 

Обычно для моделирования временных рядов используется построение 

моделей типа VAR (векторной авторегрессии) – для стационарных временных 

рядов, либо VECM (векторной модели исправления ошибок) – для 

нестационарных, коинтегрированных временных рядов. 

Однако не всегда взаимосвязи между переменными носят линейный 

характер. Более того, они могут быть разного типа для разных переменных.  В 

таком случае на помощь приходит построение обобщённой аддитивной GAM 

модели (Generalized additive model). В этой модели независимая переменная 

линейно зависит от определенных «сглаживающих» функций зависимых 

переменных. Для зависимой переменной задается распределение E 

(гауссовское, биноминальное, пуассоновское, Твиди или др.) и функция связи g 

(например, логарифмического типа). В общем виде GAM модель имеет 

следующую структуру: 

 
)(...)()())(( 22110 nn XfXfXfYEg  

. (2) 

При этом функции if  могут быть заданы либо в параметрической форме 

(полином, сплайн), либо в непараметрической форме в виде сглаживающей 

функции. Например, обобщенная аддитивная модель может для )( 11 Xf  

использовать сглаживающую функцию диаграммы рассеивания – локально 

взвешенное среднее, а затем для )( 22 Xf  использовать факторную модель. 

Данный метод позволяет лучше подогнать модель, однако уменьшает степень 

ее интерпретируемости. 

На рисунке 1 показаны результаты построения составляющих GAM-

модели. Рисунок 1а свидетельствует о том, что чем сильнее финансовый стресс, 

тем больше уровень промышленного стресса. На рисунке 1б видна двугорбая 

зависимость индекса промышленного стресса от суммы требований Банка 

России к кредитным организациям. Можно заметить, что рост объема 

кредитных обязательств сначала сопровождается увеличением уровня 

промышленного стресса, а потом его снижением, что обусловлено циклами 

воздействия централизованных кредитов на экономику. На рисунке 1в 

отображена нелинейная прямая связь между разностью средневзвешенной 
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ставки по коммерческим кредитам и ключевой ставки ЦБ РФ и индексом 

промышленного стресса, однако, с большим доверительным интервалом.  
 

 
а)  

 
б) 

 
в)  

 

Рисунок 1. Влияние объясняющих 

переменных на индекс 

промышленного стресса 

(составляющие GAM-модели) 

Примечание: расшифровка показателей 

представлена в описании данных. 

Красными линиями показаны 

доверительные интервалы. Синие линии – 

иллюстрация зависимости, полученной с 

помощью GAM модели.  

 

В таблице 1 представлена обобщённая GAM модель. Она подтверждает 

взаимодействие финансового и промышленного стресса, а также связь 

промышленного стресса с масштабами кредитования Банком России кредитных 

организаций на высоком уровне значимости.  Однако гипотеза об увеличении 

нестабильности в промышленном секторе по причине относительного роста 

стоимости кредитных ресурсов опровергается на 10% уровне значимости.  

 

Таблица 1. 

Обобщенная аддитивная GAM-модель (зависимая переменная – ISI) 

Переменная  Лямбда Ранг Эффективная степень свободы p-value 

FSI [0,6] 20 11,7 0,000 

LN_CB_LOANS [0,6] 20 9 0,000 

RATE [0,6] 20 5,7 0,368 

Const 
 

1 0,00 0,000 

Псевдо R-квадрат 0,762 
 

Таким образом, наше исследование подтверждает существенную 

взаимосвязь между финансовым и промышленным стрессом в российской 
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экономике и значимое влияние первого стресса на второй. Также доказано 

положительное влияние масштабов рефинансирования Банком России 

кредитных организаций на уменьшение стресса в российской экономике. Такая 

политика монетарных властей призвана смягчать негативное влияние роста 

процентных ставок на реальный сектор экономики в период финансовых 

шоков. 
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Программой социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2021–2025 годы предусмотрен приоритет развития «государство-партнер – 

укрепление диалога и взаимного доверия между государством и обществом, 

государством и человеком, государством и бизнесом». Это является хорошим 

посылом для активизации диалога государства и бизнеса. Диалог происходит 

на протяжении более 30 лет, однако в современных условиях данный посыл 

приобрел новую окраску. Необходимость активизации импортозамещения, 

эффективного экономического развития и роста завязана на малое и среднее 

предпринимательство (далее – МСП). 

 В Республике Беларусь активно проводятся различные встречи 

представителей органов государственного управления с предпринимателями по 

различным вопросам жизнедеятельности государства и развития экономики.   

 Ассоциации и союзы предпринимателей активно принимают 

участие в диалоге государства и бизнеса.  

В ноябре 2022 года прошла «Неделя предпринимательства – 2022», 

организованная в новом формате [1].  

Третье заседание Объединенного Клуба Директоров по теме «Цена 

развития» произошло в марте 2023 года и было организовано Республиканским 

союзом промышленников и предпринимателей, Минским столичным союзом 
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предпринимателей и работодателей, Бизнес-союзом предпринимателей и 

нанимателей имени профессора Кунявского, Белорусской научно-

промышленной ассоциацией, Белорусским фондом финансовой поддержки 

предпринимателей [2]. 

В апреле 2023 года прошла XX Ассамблея деловых кругов 

Беларуси «Партнёрство власти и бизнеса в условиях новых вызовов», 

организованная Союзом юридических лиц (СЮЛ) «Республиканской 

Конфедерации предпринимательства». Ассамблея деловых кругов Республики 

Беларусь является самой большой диалоговой площадкой 

предпринимательского сообщества. На мероприятии проходит презентация 

итогов конкурса «Лучший город (район) и область для бизнеса Беларуси». 

Ключевые критерии отбора: число работающих предпринимателей, размер 

налоговых поступлений в местную казну и общий бизнес-климат. По итогам 

Ассамблеи была утверждена Национальная платформа бизнеса Беларуси [3]. 

Все это свидетельствует об активном диалоге государства и бизнеса во 

имя процветания Республики Беларусь.  
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В условиях беспрецедентных санкционных ограничений, которым 

подверглась отечественная экономика, многие предприятия столкнулись с 

необходимостью существенных изменений, как в инновационной политике, так 

и в программах технического обновления производства. Как известно, 

введенные санкции были направлены на запрещение либо на ограничение 

сотрудничества западных фирм с отечественными компаниями, включая 

научные и учебные организации и частных предпринимателей. Все это по 

совокупности оказало негативное влияние на реализацию инновационной 

политики в нашей стране, вследствие критического дефицита импортной 

техники, услуг и необходимых товаров, включая комплектующие изделия. Для 

преодоления данной ситуации народному хозяйству нашей страны приходится 

кардинальным образом менять субъектов взаимодействия в системе мирового 
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хозяйства, либо искать инновационные решения для реализации стратегических 

задач развития технической базы производства. 

Известно, что еще в 2013 году проводились исследования по оценке так 

называемого параллельного импорта и уже тогда выяснилось, что вследствие 

монополизации каналов поставок дискриминации по цене, качеству и 

ассортименту продаваемой в России продукции, стоимость товаров для 

отечественных покупателей на сопоставимых рынках могла быть выше в 

несколько раз.[1] Реальная практика современной ситуации показала, что 

данные оценки импорта новой техники, были вполне обоснованы. В связи с 

этим отечественные предприятия вынуждены формировать производственные 

технологии для выпуска авангардной продукции на основе комбинирования 

новых образцов техники с техническими системами, имеющимися в 

организациях. В литературе такие системы получили название – гибридные 

технологии.[2] Смысл такого решения заключается в поиске сочетания 

традиционной системы, действующей в организации, и инновационной 

техники, позволяющей обеспечить выпуск востребованных на рынке новых 

изделий. В результате формируется разнообразные гибридные технические 

системы, в которых интегрируется новая и традиционная техника. При всем 

понимании паллиативности таких технических решений, есть основания 

полагать, что они способны обеспечить решение чрезвычайно важных 

тактических задач обусловленных критической потребностью в конкретных 

видах продукции, выпуск которой сопряжен с вопросами отраслевой 

устойчивости народного хозяйства.  

Экономическая теория доказывает, что и микроэкономические 

структурные сдвиги в сфере производства способны формировать тренд к 

созданию предпосылок формирования цикла экономического роста.[3] 

Модернизация технических систем дает необходимый импульс, осуществления 

инновационных изменений ведущих по совокупности к структурным сдвигам, 

как в сфере производства, так и в отраслях экономики. Усиливается потенциал 

обрабатывающих отраслей промышленности, происходят положительные 

изменения в структуре внутренних доходов страны. Кроме того значительно 

увеличиваются инвестиции в основной капитал обрабатывающих отраслей 

промышленности, существенно изменяется ситуация на рынке труда, что 

обусловлено значительным увеличением рабочих мест, востребованности 

высококвалифицированных специалистов, положительными изменениями в 

профессионально – квалификационной структуре работников и соответственно 

ростом их заработной платы. При этом наблюдается эффект гармонизации 

трудового баланса. Дело в том, что обслуживание гибридных технических 

систем нуждается одновременно в привлечении молодых специалистов 

авангардных профессий (IT технологии, 3D моделирование, робототехника и 

другие современные профессии), так и специалистов старших возрастных 

групп, владеющих профессиональными компетенциями по обслуживанию 

традиционной техники, включая, к примеру, автоматизированные 

производства, сварочные комплексы, литейные автоматы. При этом происходят 

положительные изменения в организационной культуре. Так, например, в сфере 
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высоких технологий, прежде всего в IT компаний, особенно привлекательных 

для молодежи, наблюдается заметный сдвиг к более демократичным типам 

корпоративной культуры, к гибким формам организации труда, новым формам 

его стимулирования, что оказывает свое положительное влияние и на 

традиционные производства. Это не упрощает функциональные задачи 

управления персоналом, но положительно преобразует их, увеличивая тем 

самым потенциал эффективности использования человеческого капитала. 

Важно отметить, что эффективное освоение и использование новых технологий 

не может быть свободно от существенного увеличения инвестиций в 

человеческий капитал. Освоение новых технологий, их взаимодействие с 

традиционными техническими системами требуют новых уникальных знаний, а 

так же новых систем обучения и форм их организации. Возможно, это 

потребует реформирования программ, как технических профилей высшей 

школы, так и корпоративных университетов. Вопросы эффективности 

корпоративных университетов, думается, в скором времени приобретут более 

акцентированный интерес применительно не только к общим вопросам 

управления знаниями, но и их влияния на экономическую эффективность 

компаний.  

Думается, что развитие корпоративного обучения в организации должно 

быть реально акцентировано на решении стратегических задач компании. В 

свою очередь, стратегии управления человеческими ресурсами должны выйти 

за рамки локальных бизнес планов. В условиях необходимости формирования 

гибридных технологий, проблемы комбинирования инновационной и 

традиционной техники уникальны для каждой отдельной организации. Поэтому 

и программы развития персонала на каждом предприятии могут существенно 

отличаться друг от друга, в том числе и особенно применительно к 

профессиональным профилям персонала, обеспечивающим эффективную 

работу, созданных таким образом, технических систем. Здесь возникает не мало 

проблем, связанных с мотивацией персонала. Речь идет об уровнях оплаты 

труда специалистов обслуживающих новую и традиционную технику. Есть 

мнение, что при прочих равных условиях, оплата труда специалистов при 

новой технике должна быть выше уровня оплаты труда сотрудников, занятых 

обслуживанием традиционной техники.[4] Однако практика показывает, что 

соблюдение соответствующих пропорций создает трудности при организации 

взаимодействия специалистов. Таким образом, формирование уникальных 

технических систем нуждается также в инновационных организационных 

решениях, затрагивающих весь функциональных спектр современных систем 

управления человеческими ресурсами в организации. 
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На современном этапе деятельности современных организаций внедрение 

цифровых инструментов в профессиональную деятельность является 

привычной формой деятельности. Национальная экономика столкнулась с 

тотальной необходимостью модернизации и адаптации основных 

профессиональных процессов как экономического, так и социального характера 

к внедрению цифровых инструментов и технологий, использование которых 

позволит повысить эффективность деятельности и достичь необходимого 

уровня конкурентоспособности предприятий. 

Целью работы является формализация основных цифровых 

трансформационных инструментов, позволяющих создать эффективную 
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систему управления человеческими ресурсами, которая отвечает требованиям 

современности. 

Персонал, как ключевой организационный ресурс, нуждается в 

трансформации традиционного управленческого подхода к нему и требует 

внедрения новых адаптивных цифровых технологий, позволяющих выявить 

внутренние скрытые ресурсы работников, направить их использование на 

комплексное достижение целей организации и обеспечить необходимую 

эффективность деятельности. 

Управление человеческими ресурсами уделяет огромное значение 

автоматизации всех бизнес-процессов, так как цифровизация является 

неотъемлемой частью новой формирующейся экосистемы общества. 

Современные цифровые требования комплексно изменили основные принципы 

и стандарты офисной работы. Если пять лет назад комплексная удаленная 

занятость и использование цифровых технологий в процессе организационных 

коммуникаций являлось исключением из обычной организации трудовой 

деятельности, то на современном этапе удаленная занятость и комплексное 

использование цифровых технологий и инструментов в реальной практической 

деятельности является обычным и реально применимым способом реализации 

трудовой функции сотрудника. 

Основным инструментом обеспечения внедрения цифровых технологий в 

систему управления персоналом является организация цифровой среды 

сотрудника. Качество и комплексность организации цифровой среды 

сотрудника позволяет решить ряд задач, среди которых: планирование рабочего 

времени, повышение квалификации, контроль и учет выполнения 

управленческих решений, коммуникационный обмен информацией и другие 

функциональные аспекты системы управления персоналом внутри 

организации. 

Внедрение цифровых инструментов в систему управления персоналом 

позволяет существенно снизить риск ошибок при выполнении заданий, 

минимизировать время на обработку информации, позволяет анализировать 

большие объемы информации и создать систему централизованного 

управленческого контроля. Цифровые организационные трансформации 

повышают эффективность работы с персоналом, так как внутреннее 

взаимодействие происходит через личный кабинет сотрудников. Создание 

виртуального цифрового офиса позволяет не привязываться к рабочему месту 

сотрудника и значительно минимизирует расходы на организацию рабочего 

места и служебного помещения, охрану труда, обеспечение неформального 

общения и т.д. 

Эффективным инструментом цифровизации систем управления 

персонала является создание корпоративного портала, на котором оперативно 

осуществляется обмен информацией и новостей внутри организации, 

публикуются документы, регламенты, новости, обеспечивается обратная связь 

между сотрудниками и менеджментом организации. Цифровые компоненты 

коммуникационного обмена внутри организации позволяют снизить до 

минимального уровня размер искажений информации, так как информация 
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может поступать сразу на высший уровень менеджмента, минуя средний и 

основной. Корпоративный цифровой портал позволяет руководству 

организации видеть реальное положение дел внутри организации, минуя 

фактор искажения со стороны заместителей и руководителей подразделений, то 

есть обеспечивается прозрачность и эффективность коммуникационных 

потоков, что обеспечивает качество выработки управленческих решений и 

дальнейшей их реализации. 

Ключевым цифровым фактором систем управления персоналом является 

виртуальная мотивационная система, в которой описаны все активизирующие и 

стимулирующие компоненты для персонала. Виртуальная мотивационная 

система позволит увидеть, какой уровень материального вознаграждения 

полагается работнику и проследить алгоритм расчета в зависимости от формы 

расчета оплаты труда, принятой в организации. Цифровая мотивационная 

система также существенно снижает уровень искажения информации и 

исключает формирование мотивационного вознаграждения, основанного на 

личных симпатиях руководства. 

Инструменты внутрикорпоративного оповещения информацией 

нуждаются в автоматизации, так как значительно способствуют экономии 

времени, особенно при решении креативных творческих задач, когда работник 

поглощен творческим созидательным процессом и не должен отвлекаться на 

рутинные организационные аспекты. 

Представим основные ключевые аспекты цифровой системы управления 

персоналом организаций (см. рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Основные причины снижения эффективности труда в 

условиях удаленной занятости. 
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сотрудников организации, увидеть прибыльность персонала, а также соотнести 

результативные показатели предприятия и личностные компетентностные 

характеристики сотрудников. Цифровые инструменты позволяют выявить 
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поведения при реализации трудовой функции, а также выявить командное 

взаимодействие при решении организационных задач. 

Внедрение цифровых инструментов в реальный управленческий процесс 

позволяет перейти к оперативной модели коллективного принятия 

управленческих решений. Применение традиционных методов коллективного 

принятия управленческих решений таких как, мозговой штурм, позволяет 

ресурсоэкономно в дистанционном режиме увидеть мнения сотрудников в 

отношении той или иной проблемной ситуации. Дистанционные модели 

позволяют учесть мнения ключевых исполнителей по той или иной проблеме, а 

также способствует получению необходимой информации из внешних 

источников, используя технологии краудфандинга, при выработке 

управленческого решения. Применение дистанционных технологий 

способствует экономии времени и позволяет провести мероприятие без отрыва 

от трудового процесса работника организации. 

Формирование цифровой среды предполагает реализацию 

образовательной составляющей, обеспечивающей комплексное понимание 

сотрудников, какие ключевые цифровые компетенции им необходимы для 

полноценного труда и реализации собственного потенциала. Важным аспектом 

является наполнение цифровыми компетенциями менеджмента организаций, 

так как не всегда руководство организации обладает способностями к 

трансформации и адаптации бизнес-процессов для решения задач цифровой 

экономики. Комплексное овладение цифровыми управленческими 

инструментами позволит существенно повлиять на формирование эффективной 

цифровой системы управления человеческими ресурсами. 

Цифровизация основных внутриорганизационных процессов, в том числе 

в области управления человеческими ресурсами, позволяет освободить 

сотрудников от многочисленных рутинных задач, минимизировать риски 

ошибок при реализации управленческих решений, повысить эффективность 

использования ключевых профессиональных компетенций сотрудников, 

реализовать ресурсоэкономный подход в менеджменте организаций. 
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Цифровые технологии играют все большую роль в образовательном 

процессе, способствуют обеспечению доступности и открытости, повышению 

качества обучения и выдвигают повышенные требования к цифровой 

компетентности преподавателей. Стремительное и масштабное 

распространение цифровых технологий обуславливает трансформацию методов 

предоставления качественного образования, системы работы в дистанционном 

режиме и как следствие, возникает проблема отбора необходимых ресурсов и 

соответствующих технологий, а также формирования благоприятной среды для 

обучения.  

Необходимость и оперативность цифровой трансформации объясняется 

тем, что большинство выпускников учебных заведений видят применение 

информационно-коммуникационных технологий не только в профессиональной 

деятельности, но и в области социализации и коммуникации. Кроме того, 

создание и сохранение учебным заведением конкурентного преимущества в 

сфере образовательных компетенций с каждым годом все больше будет 

определяться своевременностью внедрения новых технологий и готовностью к 

фундаментальным сдвигам в сторону востребованной образовательной среды. 

Современную систему образования необходимо адаптировать к 

требованиям времени и ожиданиям молодежи из-за массового и эффективного 

использования инновационных образовательных технологий и дидактических 
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моделей, основанных на современных информационно-коммуникационных 

технологиях. 

Особую актуальность эта проблема приобрела в контексте вынужденного 

перехода на дистанционную форму обучения, обусловленную 

распространением COVID-19, пандемия которого выявила сбои в 

функционировании системы образования и актуализировала потребность 

цифровой трансформации. Напряженная ситуация позволила оценить меру 

важности и эффективности использования информационно-коммуникационных 

технологий, как инструмента формирования системы образования, где должны 

готовиться конкурентоспособные кадры для разных областей и видов 

деятельности. В то же время это актуализировало необходимость 

переориентации всех направлений деятельности на использование передовых 

технологий в образовательных программах, методах, средствах, технологиях и 

формах учебной деятельности, процедурах оценивания и т.п. 

Исследование проблемы применения в образовательном процессе 

компьютерных инновационных технологий и соответствующих методов 

обучения осуществлялось еще со времени появления информационно-

коммуникационных технологий в 1980 -1990 годах. За это время накоплен 

значительный массив теоретических и эмпирических данных, которые стали 

основой для исследования процесса цифровизации современного образования. 

Впрочем, приобретенный опыт цифровизации образования все же нуждается в 

развитии, в выделение положительных и негативных последствий внедрения 

этого процесса, выяснение наиболее перспективных технологий для их 

применения в образовательном процессе. 

Цифровая трансформация образования предполагает не только 

организацию образовательного процесса с использованием цифровых 

технологий, но и внедрение информационных систем управления учебным 

заведением и отдельно взятым обучающимся (например, оценка уровня 

освоения материала, компетенций, построение и корректировка 

индивидуальных образовательных траекторий). Такой подход к 

образовательному процессу требует разработки гибкой системы обучения, 

которая бы соответствовала концепции открытой системы образования, а также 

формированию цифровых компетентностей у преподавателей и студентов. 

Таким образом, может быть обеспечено создание инновационного пространства 

учебного заведения, как необходимого условия непрерывности образования. 

При создании инновационного пространства, учебное заведение может 

выбирать и использовать различные интерфейсы, учитывая собственные 

возможности.  

Благодаря цифровизации образовательного процесса у преподавателей 

высвобождается время для исследовательской работы, результаты которой 

могут не только включаться в электронные учебные материалы, но и 

распространяться в производственные решения, новые научно-инженерные и 

менеджерские системы, которые реализуются в современных рыночных 

структурах и отношениях. Для студентов система дистанционного образования 

открывает доступ к лучшим лекционным курсам, которые создают специалисты 
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со всего мира. Кроме того, бесспорным достижением цифрового контента есть 

возможность изучать соответствующие материалы в удобное для студентов 

время и в удобном для них месте. Однако, отсутствие прямых контактов между 

преподавателем и студентом отрицательно сказывается на качестве подготовки, 

что может неблагоприятно отразиться на будущей профессиональной 

деятельности обучающегося. 

Информационно - коммуникационные технологии дают разнообразные 

возможности для восприятия и обработки информации, осмысления идей и 

выражения обучения. Общеизвестно, что подавляющее большинство студентов 

лучше обучаются с помощью визуальных и тактильных модальностей, и в этом 

аспекте информационно-коммуникационные технологии могут помочь 

«воспринимать» информацию, а не просто читать и слышать ее. В мобильных 

устройствах также могут быть встроены программы, обеспечивающие 

дополнительную поддержку студентов с особыми потребностями, с такими 

функциями, как упрощенные экраны и инструкции, последовательное 

размещение меню и функций управления, графика в сочетании с текстом, 

звуковая обратная связь, возможность задавать темп и уровень сложности, 

удобная коррекция ошибок и т.д. 

Наиболее перспективным в учебных заведениях может быть применение 

технологий обработки больших данных, в которых встроены возможности 

искусственного интеллекта в сопровождение образовательной деятельности. 

Это могут быть обучающие программы на основе глубинного погружения в 

профессиональную среду; облачные технологии, ориентированные на 

интеграцию различных информационных ресурсов в рамках темы, научной 

отрасли, раздела учебной программы; выполнение различных проектных работ 

в облаке; технологии блокчейн для автоматизации или повышения 

эффективности функционирования составляющих образовательного процесса; 

BYOD-технология (Bring your own devices , или «принеси свое устройство») – 

технология, стимулирующая использование студентами в образовательном 

процессе собственных гаджетов (смартфонов, планшетов, ноутбуков и др.), с 

помощью которых осуществляют выполнение образовательных задач; VR-, AR 

- технологии, основанные на применении виртуальных миров и симуляций. 

Следует также упомянуть о цифровых технологиях контроля и самоконтроля; 

технологиях, предназначенные для создания новых способов доставки учебных 

материалов студентам; технологиях управления учебным заведением и 

построения нового формата взаимодействия между преподавателями и 

студентами. 

Особые надежды возлагаются на технологии искусственного интеллекта, 

которые могут обеспечить потенциальную возможность приобретать 

принципиально новые знания и информацию. Но тогда может возникнуть 

вопрос о том, что именно в деятельности преподавателя должно быть 

автоматизировано и передано искусственному интеллекту, а что должно 

остаться функцией этого педагога. Главная цель применения искусственного 

интеллекта в образовании – сделать точными и явными формы 

образовательных, психологических и социальных знаний, которые часто 
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остаются неявными, то есть подать эти знания в формализованном виде, а 

потом с помощью компьютерных программ проанализировать полученные 

результаты и на основе проведенного исследования получить 

соответствующую модель обучения. В целом технологии искусственного 

интеллекта в образовании ориентированы на интеллектуализацию обучающих 

систем, выполнение функции не только составления индивидуальной 

образовательной траектории студентов и сопровождения их учебной 

деятельности, но и прогнозирования их достижений, организацию работы и 

адаптацию в процессе обучения, а также на проверку выполненных заданий и 

проведение экзаменов. Поэтому внедрение искусственного интеллекта может 

сделать процесс обучения более эффективным, удобным и для преподавателя, и 

для студента, обеспечить обратную связь, то есть может помочь в 

выстраивании необходимых коммуникаций. 

Среди негативных эффектов цифровизации образовательного процесса 

необходимо указать, во-первых, возможные технические риски, связанные с 

возникновением сбоев в работе программы и оборудования, с некорректным 

хранением и архивированием данных и т.п., а также с вероятностью усиления 

киберрисков, связанных с хакерскими атаками университетских серверов и 

программного обеспечения. Для минимизации этих рисков требуется штат 

квалифицированных IT-специалистов, что приведет к увеличению затрат на 

оплату труда. Во-вторых, для отдельных преподавателей работа в формате 

онлайн-обучения является проблемой, потому что им необходимо учиться 

оперативно работать с электронными ресурсами, компьютерными программами 

и разными сервисами, а это иногда вызывает сопротивление, опасения и т.д. Но 

в то же время следует помнить, что содержание образования уже не является 

уникальной интеллектуальной собственностью конкретного преподавателя, 

ведь молодое поколение все чаще обращается к возможности приобретать 

знания в удобной, комфортной форме, поэтому преподавателям нужно 

соответствовать ожиданию молодежи, а следовательно, усваивать технологии, 

разнообразить процесс изложения материала новыми, более результативными 

формами и т.п. В-третьих, в случае возведения до минимума «живого» общения 

обучающихся с преподавателями может сформироваться стойкое чувство 

«коммуникативного вакуума». При условии онлайн-обучение ценность 

образовательного процесса, как способа передачи социального и 

профессионального опыта от преподавателя к обучающемуся, снижается по 

мере трансформации образования в сторону его цифровизации. 

Несмотря на недостатки применения цифровых технологий в 

образовании, все же можно выделить несомненные выгоды от их внедрения в 

учебный процесс:  

- синтез дистанционной и автономной моделей образования;  

- разработка программных приложений, что развивает практический опыт 

обучающихся; 

- доступ к качественным и разнообразным источникам информации;  

- индивидуальный подход к каждому обучающемуся, учет его 

способностей;  
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-  студент может принимать активное участие в процессе обучения;  

 - сбор точных и своевременных статистических данных об успеваемости 

обучающихся в пределах региона, страны.  

Такая система обучения, безусловно рассчитана на большую 

самостоятельную познавательную деятельность, а это должно привести 

образовательный процесс к интеллектуальному и творческому развитию. 

Цифровая трансформация образования должна перестроить с помощью 

цифровых технологий не только процесс получения знаний и управление 

учебным заведением, но и сами знания, сформировать цифровые 

компетентности у будущих выпускников. Современное учебное заведение 

должно пройти путь цифровой трансформации, иначе оно не будет 

соответствовать рыночным запросам. Переход в цифровые учебные заведения 

предполагает использование гибких процессов с учетом формирования 

адаптивной корпоративной культуры и оптимизации образовательных, 

социальных процессов. 

 Цифровизация образования может быть успешной в том случае, если 

образовательный процесс будет основан на применении информационно-

коммуникационных технологий, которые ориентированы на пользователей, 

имеют конкретное содержание и базируются на правильной методологии и 

подходах, интересном контенте, хорошей мотивации студентов, четко 

отлаженной программной и технической базе. 
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Развитие российской экономики и социальной сферы требует 

значительных инвестиций [1, 2, 3]. Особенно острой стала эта потребность в 

условиях, когда Российская Федерация оказалась под мощным «прессом» 

санкций со стороны стран «коллективного Запада» [4, 5, 6], что привело к 

фактической изоляции страны от международных рынков капитала: 

рассчитывать в инвестиционном обеспечении развития социально-

экономической системы можно лишь на собственные ресурсы. 
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В условиях, когда бюджетных средств на решение всех возникающих 

общественно значимых задач не хватает, логичной выглядит идея обращения к 

возможностям государственно-частного партнерства (ГЧП), которое позволяет 

привлечь ресурсы бизнеса для решения задач, важных для общества в целом, не 

на основе государственного администрирования, а путем формирования 

системы экономических стимулов [7, 8]. 

ГЧП в современной России получило значительное распространение. «По 

данным платформы «Росинфра», по итогам 2022 года в России на различных 

этапах реализации находятся не менее 4098 проектов … [ГЧП] с совокупным 

объемом общих инвестиций – 6 трлн руб., из которых 4,3 трлн руб. составляют 

средства частных инвесторов … Коммерческое закрытие в 2022 году прошли 

316 проектов … с общим объемом инвестиций 702,7 млрд руб. , из которых 

433,1 млрд руб. – частные средства … В сравнении с 2021 годом … количество 

заключенных соглашений и объем законтрактованных инвестиций возросли на 

29% и 39,5% соответственно» [9]. 

Можно сделать вывод, что ГЧП в современной российской экономике 

играет весьма важную роль. Причем, как указано в приведенной выше цитате, 

несмотря на санкционные потрясения, значимость ГЧП не снизилась, а, 

напротив, возросла. Количество и объем финансирования ГЧП-проектов 

существенно выросли, то есть вклад этих проектов в инфраструктурное 

развитие страны увеличился.  

Важно отметить этот факт, т.к. рост рынка ГЧП происходил на фоне 

кризисного сжатия экономики России, вызванного санкциями. Так, по оценке 

Росстата, ВВП РФ в 2022 году снизился на 2,1%. Это меньше, чем падение в 

2020 году вследствие коронакризиса (2,7%) и сопоставимо с падением в 2015 

году из-за «крымских» санкций на 2,0% [10]. То есть, деятельность, связанную 

с ГЧП, можно отнести к пропульсивным секторам [11] российской экономики. 

Отметим это обстоятельство. С позиций обеспечения национальной 

экономической безопасности, проблемы которой всегда обостряются в периоды 

кризисов, не стал исключением и 2022 год, ГЧП может выступать в качестве 

стабилизирующего механизма, сохраняющего ВВП от большего падения. В 

условиях кризиса, когда происходит сжатие производства, высвобождение 

занятых, участие для бизнеса в ГЧП-проектах гарантирует для 

предпринимателей защиту от этих рисков. 

Итак, наблюдается прямое влияние сферы ГЧП на обеспечение 

экономической безопасности, как на макро-, так и на микроуровне 

экономической системы. И это влияние – положительное. Это подтверждается, 

например, тем обстоятельством, что практически все регионы-доноры (в 2021 

году таковыми являлись Республика Татарстан, Калужская, Ленинградская, 

Московская, Самарская, Сахалинская, Свердловская и Тюменская области, 

Москва и Санкт-Петербург, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 

автономные округа [12]) занимают высокие позиции в рейтинге регионов 

России по уровню развития ГЧП [13], что указано в таблице. 

Можно выделить и обратное влияние процессов и явлений, наблюдаемых 

в сфере экономической безопасности, на осуществление ГЧП-проектов. 
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Очевидно, что успешность любого проекта, в том числе связанного с ГЧП, во 

многом зависит от среды его реализации. Нестабильность, неустойчивость этой 

среды, что, как правило, ассоциируется со снижением уровня экономической 

безопасности в национальном, региональном или отраслевом масштабе, 

порождает риски, осложняющие реализацию ГЧП-проектов. 

 

Таблица. 

Позиции регионов-доноров в рейтинге регионов России 

по уровню развития ГЧП, 2021 г. 

Ранг Субъект РФ Уровень развития ГЧП, баллы 

1 Московская область 79,8 

2 г. Москва 61,2 

5 г. Санкт-Петербург 22,5 

6 Республика Татарстан 19,3 

13 Ханты-Мансийский автономный округ 13,5 

15 Ленинградская область 13,4 

16 Сахалинская область 13,1 

24 Самарская область 9,9 

30 Свердловская область 8,9 

32 Калужская область 8,7 

39 Ямало-Ненецкий автономный округ 8,0 

45 Тюменская область 6,7 

67 Ненецкий автономный округ 6,0 

Составлено Румянцевым А.С. по данным «Росинфра». 

 

Эти риски могут быть связаны со срывами сроков и изменением объемов 

финансирования проектов как частным, так и публичным партнером, сбоями в 

выполнении работ по проекту из-за удорожания материалов, сбоев в логистике 

(особенно – в трансграничной, что мы имеем возможность наблюдать в 

условиях антироссийских санкций), введения государством некоторых 

ограничений (например, вследствие пандемии Covid-19 [11]) и т.д.  

В любом случае, причиной возникновения этих рисков являются внешние 

(по отношению к конкретному проекту ГЧП) обстоятельства, защититься от 

которых на уровне менеджмента проекта невозможно. То есть, внешние угрозы 

экономической безопасности для ГЧП имеют важное значение и должны 

учитываться при планировании проектов и осуществлении управления их 

реализацией. 

Проведенный анализ приводит нас к выводу, что имеются, как прямые, 

так и обратные связи проектов государственно-частного партнерства и 

обеспечения экономической безопасности на различных уровнях 

хозяйственной системы (нами рассмотрены макро-, мезо- и микроуровни). 

Причем в кризисный период развития российской экономики, когда против нее 

вводятся внешние санкции, что наблюдается сегодня, происходит повышение 

значимости этих взаимосвязей. 
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Пандемия Covid-19 стала совершенно беспрецедентным событием, 

которое значительно повлияло на рынок труда в каждой стране и в мире в 

целом, ускорив реализацию и меняя формы проявления уже сложившихся 

тенденций.  

До пандемии, начиная со второй половины 20 в., в развитых странах 

(Дании, Франции, Норвегии, Великобритании, Германии, Италии, Швеции, 

США, Южной Корее и др.) наблюдалась объективная тенденция сокращения 

рабочего времени в сфере производства (от 23% до 61% за последние 50 лет 

[1]). Произошло перераспределение занятости из производственной сферы в 

сферу услуг [2]. За последние 20 лет сокращение доли занятых в 

промышленности в Южной Корее составило 7,6%; в Англии – 5,9%; в 

Германии – 4,7%; во Франции – 3,6%; в США – 3,2%; Японии – 3,2%. При этом 

увеличился удельный вес занятых в сфере услуг в Южной Корее на 17,3%; в 

Англии – 2,7%; в Германии – 7,8%; во Франции – 4,7%; в США – 1,9%; Японии 

– 5,4% [3]. 

При этом снижение затрат труда в промышленности обеспечивало рост 

производительности труда работающих, что позволило получать 

положительные эффекты такой закономерности. В связи с этим начиная с 1990-

х гг. во многих европейских странах, работодатели стали рассматривать 
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возможность перехода на гибкое рабочее время и законодательство многих 

стран развивалось в направлении сокращения рабочей недели. 

В условиях же пандемии общее сокращение рабочего времени вызвано не 

ростом эффективности производства и понижением трудоемкости, а снижением 

общей численности занятых в экономике в целом (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Общие потери рабочего времени (%), потери рабочего 

времени, выраженные в количестве рабочих мест при 40 часовой рабочей 

неделе (тыс.). 
Источник: составлено автором на основе [1]. 

 

В условиях пандемии на рынке труда произошло падение 

производственных мощностей мировой экономики в целом, значительный 

ущерб понесла финансовая система, что вылилось в быстрые структурные 

сдвиги на рынке труда. 

В 2020 г. темпы сокращения глобального ВВП составили рекордные 

3,6%. Это максимальное падение темпов ВВП начиная с 1960-го года.  

Коронавирус стал триггером ускорения многих процессов.  

Во-первых, изменились условия современного труда, изменился рабочий 

график, произошло размывание границ между рабочим и свободным временем, 

изменилось рабочее пространство, оно стало гибридным
2
. До начала пандемии 

на удаленном режиме работы находились 2% занятых, в условиях пандемии их 

численность возросла до 16% (9% полностью перешли на удаленный режим 

работы и 7% – частично) [4, С.67]. 

Во-вторых, в результате коронавируса возникло потерянное поколение 

молодежи в составе рабочей силы (15-24 г.). К примеру, если до кризиса на 

одну вакансию в сфере «Начало карьеры, студенты» в России в целом 

                                                           
2
 Модель гибридного рабочего пространства — это тип рабочей среды, в которой сочетаются 

удаленная работа и работа в офисе. Типичное гибридное рабочее место предоставляет всем 

или некоторым сотрудникам возможность выбирать, где и когда они будут работать, и 

распределять время между работой из дома и работой из центрального офиса. 
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приходилось по 10-15 резюме студентов и выпускников, что выше нормы в три 

раза. Эта сфера всегда была очень конкурентной. Но в мае 2020 г. в Москве и 

Петербурге этот показатель побил рекорд — резюме от начинающих 

специалистов в столице стало примерно в 33 раза больше, чем вакансий для 

них. В Петербурге — в 40 раз больше. В среднем по России цифры меньше, но 

тоже выше оптимальных — в мае вакансий было в 15 раз меньше, чем резюме. 

Молодые специалисты — одна из тех профессиональных категорий, которая 

больше всего пострадала. Большинство компаний свернули программы 

стажировки, часть пересмотрела планы на набор новых сотрудников. Та же 

тенденция отмечается в мире. 

В мировой практике потеря занятости среди людей в возрасте от 15 до 24 

лет составила 8,7% [1].  

В-третьих, из численности трудоспособного населения значительно 

выпала прослойка людей старшего поколения из-за досрочного ухода на 

пенсию, смертности в следствии короновирусной инфекции. Резкий рост 

смертности наблюдался в большинстве стран мира, и Россия оказалась одним 

из лидеров по избыточной смертности как в абсолютном выражении, так и на 

душу населения. 

С начала пандемии (март/апрель 2020 г.) наибольшее число избыточных 

смертей в 2020 г. наблюдалось в США (+443 тыс.), России (+382 тыс.), Мексике 

(+270 тыс.) и Великобритании (+224 тыс.)
3
. Для России 2020 г. стал одним из 

худших по приросту числа смертей (+18,1% г/г) с послевоенного времени – 

выше было только в 1947 г. (период массового голода) – 38,8%. 

Продолжавшийся с середины 2000-х гг. тренд на снижение смертности 

сменился резким ростом. 

По показателю избыточной смертности на 100 тыс. человек за 2020 г. 

Россия также находится в топ-5 лидеров: Болгария (+266 чел.), Перу (+261 

чел.), Россия (+260 чел.), Армения (+259 чел.), Сербия (+233 чел.). Для 

сравнения, в США – +136 чел., в Испании – +150 чел. 

В относительном выражении уровень смертности от нормализованных 

значений прошлых периодов вырос в большинстве стран мира. Самые высокие 

темпы в странах Латинской Америки: Боливии (+126% с марта по август 2020 

г.), Перу (+89%), Эквадоре (+84% с марта по сентябрь 2020 г.), Мексике (+49%) 

и в постсоветских государствах: России (+30%), Армении (+42%), Киргизии 

(+29%) и Азербайджане (+23%) [5]. 

В-четвертых, у работающего населения возникли психологические 

проблемы адаптации к новым условиям, связанные с отсутствием компетенций 

и мотивации работы в новых условиях труда. Произошло резкое падение 

спроса на одни профессии (турагент, кассир в супермаркете) и такой же острый 

дефицит на другие (работник телемедицины, онлайн-терапевт, инженер-
                                                           
3 Избыточная смертность отражает насколько увеличилось количество смертей по 

отношению к нормальным значениям на основе тенденций прошлых лет. Нормальные 

значения смертности для 2020 г. получены на основе линейной регрессии за 2015–2019 гг. с 

учетом сезонности. Отклонение расчётных нормальных значений от фактических данных в 

период до пандемии (январь-март 2020 г.) менее 1%. 
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генетик, биофармаколог, контент-менеджер, тайм-менеджер, утилизатор 

цифрового мусора, оператор кросс-логистики, конечно же среди всех 

востребованными стали digital-специальности, жизненно необходимы стали 

специалисты по продажам и продвижению, а также специалисты в сфере 

доставки, СММ-щики. Шоки предложения испытали такие отрасли как 

транспорт, культура и развлечения, рестораны туризм и отели и т.д. Возник 

тренд на мобильность, переобучение, самообучение, дистанционное 

образование, резкий переход на онлайн-образование. 

В-пятых, коронавирус также привел к изменению структуры рабочей 

силы относительно гендерной принадлежности - 2/3 потерявших работу в мире 

женщины. Резко увеличился объем низкооплачиваемой и неоплачиваемой 

работы, которую выполняют преимущественно женщины, возрос процент 

домашнего труда на себя. Во всём мире в 2020 г. занятость женщин 

сократилась на 5% по сравнению с 3,9% для мужчин [1]. 

В период кризиса 2020 г. сокращение рабочих мест значительно повлияло 

на низкооплачиваемые и низкоквалифицированные рабочие места. По данным 

Boston Consulting Group, было уволено порядка 40% низкоквалифицированных, 

а также не имевших профессионального опыта работников. Данное 

обстоятельство привело к неравенству, прежде всего, среди женщин, молодёжи 

и мигрантов. 

Проанализированные тенденции оказали существенное влияние на рынок 

труда и в 2022-2023 гг. Сегодня происходит перестройка национальных и 

региональных рынков труда и хозяйственных систем в целом. Возникают 

элементы новой экономики в свете кризиса прошлой парадигмы, в развитии 

которой лежит опора на механизм роста экономики за счет потребления. Так уж 

ли черен «черный лебедь» (так именуют Covid-19) нам предстоит понять и 

оценить его значимость в ближайшее десятилетие для глобальных перемен на 

рынке труда и в экономике в целом. 
 

Список литературы 
1. ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Eighth edition Updated 

estimates and analysis [Electronic resource] – Режим доступа: 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_824098/lang--

en/index.htm (дата обращения: 15.01.2023). 

2. Золотов А.В. Диалектика высвобождения и притяжения труда в 

современной экономике // В сборнике: Социально-экономические предпосылки 

и результаты развития новых технологий в современной экономике. Материалы 

IV Международной научной конференции. – Нижний Новгород, 2022. – С. 126-

130. 

3. Глушич Н.Г., Лядова Е.В., Полушкина И.Н., Удалова Н.А. Занятость 

как социально-экономическая составляющая устойчивого развития // 

Финансовый бизнес. – 2021. – № 5 (215). – С. 32-35. 

4. Демичева Т.Н. Изменение структуры и величины рабочего времени 

в условиях развития системы удаленной работы // В сборнике: Социально-

экономические предпосылки и результаты развития новых технологий в 



196 

современной экономике. Материалы III Международной научной конференции. 

Нижний Новгород, 2021. – С. 66-69. 

5. По данным: оперштаба по борьбе с коронавирусом России 

(https://стопкоронавирус.рф/what-is-done/hq), Росстата (https://rosstat.gov.ru), The 

Economist (https://www.economist.com), Johns Hopkins University 

(https://www.jhu.edu) (дата обращения: 15.01.2023). 



197 

УДК   339.92             А.Г. Проровский, 
кандидат технических наук, доцент, 

зав. кафедрой мировой экономики, маркетинга, инвестиций, 

Брестский государственный технический университет 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация. В статье проведен анализ тенденций развития глобальной экономики. 

Сделаны  выводы  о том, что пандемия, несбалансированная  денежно-кредитная  политика, 

конфликты, санкции разбалансировали мировую экономику, что может привести к 

глубочайшему мировому экономическому кризису. Странам и бизнесу необходимо 

адаптироваться  к новым условиям для устойчивой работы экономических систем. 

Ключевые слова. Мировая экономика, мировая торговля. 

 

A.G. Prarouski, 
Сandidate  of  technic  Sciences,  associate  Professor, 

The Department of World Economy, Marketing, Investments, 

Brest State Technical University 

 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL ECONOMY 

 
Annotation. The article analyzes the trends in the development of the global economy. 

Conclusions are drawn that the pandemic, unbalanced monetary policy, conflicts, sanctions have 

unbalanced the world economy, which can lead to the deepest  global  economic  crisis. Countries 

and businesses need to adapt to the new conditions for the sustainable operation of economic 

systems. 

Keywords. World economy, world trade. 

 

В 2020 году мировая экономика оказалась в глубокой рецессии из-за 

пандемии COVID-19 [1]. Восстановительный рост 2021 года привел к перегреву 

на некоторых товарных рынках. Однако  условия  функционирования мировой 

экономики резко изменились в 2022 г.: происходит значительный рост 

инфляции, что приводит к росту процентных ставок. Это, в свою очередь, ведет 

к сокращению  финансирования  инвестиций; война на Украине оставляет 

инвесторов в неуверенности, что оказало значительное давление  на глобальные 

прямые иностранные инвестиции в 2022 году; санкционная война и действия  

«коллективного Запада» нарушают основы рыночной экономики: 

игнорирование прав частной собственности, внесудебные решения о 

конфискации  активов и т.д.; имеют место признаки  надвигающейся  рецессии. 

Мировая экономика находится в состоянии турбулентности: полностью не 

восстановившись от кризиса 2008 года, глобальная экономика оказалась под 

сильнейшим давлением, вызванным пандемией COVID-2019 (см. рис. 1.) и 

санкционной войной. 

Негативными факторами развития мировой торговли являются: 
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• Снижение темпов экономического роста. В мировой экономике 

накопились системные противоречия (финансовый сектор оторвался от 

реальной экономики) - это существенно повышает риски, что сказывается на 

темпах экономического роста и росте процентных ставок. Отмеченное может 

привести к банкротству как финансовых институтов, так домашних хозяйств и 

проблемам суверенных долгов. 

• Высокие цены на продаваемые товары. Высокие цены на сырьевые, 

промежуточные ресурсы и потребительские товары приводят к снижению 

спроса на импорт и снижению объема международной торговли. 

Мировая торговля как товарами, так и услугами имеет одинаковые 

тренды и в середине 2021 г. достигли допандемийного уровня, но темпы роста 

замедляются и в конце 2022 г. стали отрицательными. Это вызвано, главным 

образом, снижением внешнеторговых цен, после перегрева рынка в 2021 г. (см. 

рис. 2.). 

Объемы мировой торговли в натуральных единицах продолжают расти, но 

тренд может серьезно измениться в случае начала мирового экономического 

кризиса. 

Факторами роста мировой экономики являются: 

1. рост народонаселения в мире (количество жителей превысило 8 

млрд. человек), 

2. улучшения в логистике глобальной торговли, 

3. в отдельных регионах, например, Африканская континентальная 

зона свободной торговли, продолжаются процессы глобализации, 

4. диверсификация поставщиков и переориентация на ближних и 

дружественных партнеров, вызванная санкционной политикой коллективного 

«Запада», влияют на структуру международной торговли. 
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Рисунок 2. Мировая торговля товарами [2]. 

 

Внешняя торговля Республики Беларусь (см. рис. 3), сохраняя 

общемировые тенденции (спад в 2009 и 2020 гг), вместе с тем подвержена и 

своей цикличности (спад 2016 г. вызван снижением цен на экспортируемые 

Республикой Беларусь товары). Главным показателем внешней торговли 

товарами Республики Беларусь является сальдо внешней торговли. 

Традиционно сальдо внешней торговли товарами Республики Беларусь 

является отрицательным и в отдельные годы этот показатель почти достиг 10 

млрд. долларов. Но наблюдается тенденция с 2020 г. к снижению дефицита 

внешней торговли, и в 2022 он составил всего 300 млн. долларов, на фоне 

снижения экспорта с 40 до 38,3 млрд. долларов, вызванных санкциями и 

некоторым снижением цен на экспортные товары. 

Внешнеторговый оборот услугами Республики Беларусь традиционно 

имеет положительное сальдо (см. рис 4.). 

Анализируя этот показатель по регионам, можно сделать вывод, что 

основной вклад вносят г. Минск и Минская область. Но в то же время заметна 

тенденция, когда экспортно ориентированные предприятия, предоставляющие 

услуги, пошли в регионы и в сумме их экспорт превысил 1 млрд. долларов. 

Анализируя экспорт-импорт транспортных услуг (см. рис. 5.), видно 

тенденцию к росту внешнеэкономического оборота, но положительное сальдо 

остается на одном уровне. 
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Рисунок 3. Внешняя торговля Республики Беларусь (млрд. долларов США) [3]. 

 

 

Рисунок 4. Внешнеторговый оборот услугами областей и г. Минска в 

2022 году (млн. долларов) [3]. 
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Рисунок 5. Экспорт и импорт транспортных услуг Республики Беларусь 

(тыс. долларов США) [3]. 

Проведя анализ экспорта-импорта строительных услуг (см. рис 6.), можно 

сделать вывод о том, что падает и внешнеэкономический оборот, и экспорт, и 

импорт. Сальдо, кроме периода 2015-2017 гг, остается отрицательным. 

 

Рисунок 6. Экспорт и импорт строительных услуг Республики Беларусь 

(тыс. долларов США) [3]. 

Экспорт и импорт компьютерных, телекоммуникационных и 

информационных услуг Республики Беларусь (см. рис. 7.) имеет тенденцию к 

уверенному росту, при подавляющем превышении экспорта над импортом. 

Этот сектор стал ориентиром для белорусской экономики, так как кроме 

прямого экономического эффекта, Республика Беларусь получает 

высокотехнологичные рабочие места, повышение ВВП без повышения 
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материалоёмкости и энергоемкости, развитие цифровизации в целом в 

экономике Республики Беларусь. 

 

Рисунок 7. Экспорт и импорт компьютерных, телекоммуникационных и 

информационных услуг Республики Беларусь[3]. 

Для успешной конкуренции на глобальных рынках Республике Беларусь 

необходимо сосредоточиться на импортозамещении и цифровизации. 

На сегодняшний день Республика Беларусь добилась значительного 

прогресса в цифровой сфере. Созданы развитая сеть передачи данных мирового 

класса, надежные центры хранения и обработки данных, механизмы 

идентификации, системы онлайн-платежей, современные электронные сервисы 

и средства информационной безопасности. 

Цифровая экономика развивается в соответствии со следующими 

тенденциями: 

 расширение функциональности Интернета вещей (в таких областях, как 
аналитика, периферийные вычисления и технологии 5G); 

 широкое развитие и распространение блокчейн-технологий; 

 развитие искусственного интеллекта больше не рассматривается как 
нечто новое, а djcghbybvftncz как определяющая тенденция. 

Современные цепочки поставок быстро меняются под влиянием цифровых 

инноваций. Роботы, SD-печать, большие данные, облачные вычисления, 

Интернет вещей и рост "платформенных компаний" трансформируют 

источники добавленной стоимости во всех отраслях. Это создает определенные 

угрозы для развивающихся стран, поскольку существует опасение, что 

индустриализация, основанная на трудоемком экспорте, больше не может быть 

жизнеспособной моделью для стран с формирующимся рынком. 

Цифровая экономика, являясь драйвером качественного экономического 

развития, способна решить сразу две проблемы: 

1. Ускорить восстановление экономики в постпандемический период, 

2. Нейтрализовать последствия санкционной войны. 

В то же время существует риск фрагментации глобальной цифровой 

экономики, что приведет к уменьшению «эффекта масштаба» и снижению 

эффективности экономики. 
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Таким образом, мировая экономика находится под большим давлением: 

системные проблемы современной экономики накладываются на пандемию 

COVID-19, дисбаланс в бюджетах многих стран, конфликт на Украине. 

Мировая экономика сталкивается с возможностью не только рецессии, но и 

глубокого системного кризиса. Принимаются решения, разрушающие всю 

глобальную экономическую систему, что подорвет благосостояние всего мира. 

В этой ситуации очень важно не только на уровне государств, но и на уровне 

субъектов хозяйствования реализовать программы по повышению 

устойчивости к внешним рискам. 
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Инновации определяются нами как «внедренное или внедряемое 

новшество (нововведение), основанное на использовании новых 

информационно-коммуникационных технологий и современных технических 

решениях, позволяющее как повысить эффективность бизнес-процессов, так и 

улучшить качество продукции (транспортных услуг)» [1, с. 829 - 830]. 

Понятие инноваций в нашем исследовании применяется в первую 

очередь в части инновационных технических решений, таких как 

инновационные типы судов (к примеру, современных судов на воздушной 

подушке) с возможностью их круглогодичного использования, внедрение 

инновационных систем управления, ориентированных на использование 

электронных карт внутренних водных путей, с одновременной интеграцией их 

для синхронизации работы речного транспорта с другими видами транспорта 

(автомобильным и железнодорожным) как элемента эффективного 

функционирования единой транспортной системы страны.  

Как это поможет развитию речного транспорта: 



205 

1) применение инноваций в подвижном составе предприятий речного 

транспорта при осуществлении пассажирских (туристических перевозок) 

позволит увеличить пассажирооборот и объемы реализации предприятий 

смежных отраслей, находящихся на территориях следования маршрутов 

перевозок пассажиров речным инновационным транспортом. Что будет 

техническим решением при создании инновационных судов – скоростные суда 

на воздушной подушке, суда на подводных крыльях, альтернативное топливо- 

будут определять заинтересованные в развитии водного транспорта 

государственные органы и частные перевозчики. Проведенная количественная 

оценка мультипликативного эффекта приведена в статье в журнале «Научные 

проблемы водного транспорта» [2, с. 133-146]. 

2) Роль инноваций на транспорте именно в пассажирских перевозках  

нами видится как основа обеспечения мобильности трудовых ресурсов внутри 

одного региона, либо в смежных регионах. 

Кроме того, нам видится взаимосвязь инновационного развития речных 

пассажирских перевозок, повышения производительности труда в экономике 

соответствующих территорий и стоимости человеческого капитала, 

принимающего участие в производственном процессе. 

Сделана попытка обоснования необходимости повышения трудовой 

мобильности внутри одного региона и между регионами, связанными водными 

транспортными артериями, путем инновационного развития пассажирских 

перевозок речным транспортом 

Несмотря на повсеместную цифровизацию и автоматизацию 

производственных процессов, человеческий капитал остается 

основополагающим критерием развития экономики любой страны. Человек как 

элемент системы трудовых ресурсов, как потребитель и просто как гражданин 

своего государства подпадает под влияние происходящих технических и 

технологических изменений в определенных сферах и сам оказывает 

воздействие на различные сферы, связанные каким-либо образом с его 

жизнедеятельностью. 

Транспортная система, является связующим звеном во многих 

производственных процессах и играющая значимую роль в создании 

внутреннего валового продукта. 

Инновации в транспортной сфере делают производственный процесс 

более четким, слаженным, оптимизированным по финансовым затратам и 

времени, а в части пассажироперевозок – более мобильным. 

Реализация данного направления инновационного развития  речного 

транспорта возможна в условиях преодоления выявленной нами проблемы -

расположение современных производств и наличие кадров соответствующей 

квалификации далеко не всегда совпадают территориально, что приводит с 

одной стороны к непрофильному трудоустройству, снижая тем самым качество 

производимых товаров (работ, услуг), а с другой стороны - к росту безработицы 

среди трудоспособного населения, имеющего высшее образование, на 

территориях, не имеющих предприятий с соответствующими рабочими 

специальностями. 
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Удобным и сравнительно недорогим видом транспорта, объединяющим 

территории во многих регионах Российской Федерации, является внутренний 

водный транспорт.  Развитие инновационных пассажирских перевозок именно 

речным транспортом, будет способствовать повышению производительности 

труда в целом в регионах, имеющих водные транспортные артерии. 

Автор статьи делает акцент на необходимости внедрения инноваций на 

речном транспорте в целях развития перевозок на дальних расстояниях 

(междугородних и межрегиональных) для обеспечения восполнения недостатка 

квалифицированной рабочей силы посредством внутренней трудовой 

миграции. 

Проблемы и перспективы развития экономических систем в результате 

воздействия внутренней трудовой миграции подробно исследуются как 

отечественными учеными [3, с. 1156–1163], [4, с. 54–59], так и зарубежными [5, 

с. 267–283], как правило, с позиции восполнения недостающей 

производственной силы в больших городах и соответствующей 

демографической убыли периферии. 

Повышение мобильности трудовых ресурсов в результате обеспечения 

доступности инновационных пассажирских перевозок речным транспортом, по 

мнению автора, позволит достичь требуемых производственных показателей и 

снизить уровень безработицы в целом по стране и, в первую очередь, в 

регионах, имеющих водные транспортные артерии. 

При этом сама сфера речных перевозок представляет собой часть 

транспортной отрасли, имеющей резерв к повышению производительности 

труда путем внедрения инноваций на речном транспорте и повышения уровня 

квалификации работников данной сферы в соответствии с необходимыми 

технологическими и информационными требованиями. 

Данные, представленные Министерством транспорта Российской 

Федерации
4
, демонстрирует довольно широкое поле для деятельности в этом 

плане (таблица 1). 

Численность работников, занятых в сфере пассажирских перевозок 

внутренним водным транспортом, составляет наименьшую величину из всех 

видов деятельности пассажирского транспорта в городском и междугороднем 

сообщении (3 176 человек), однако наблюдается тенденция к увеличению 

численности работников, занятых в данной сфере в 2021 году по сравнению с 

2020 годом (на 8,1%), чего нельзя сказать о деятельности других видов 

транспорта, за исключением железнодорожного транспорта, работающего в 

пригородном сообщении. 

                                                           
4
 mintrans.gov.ru. Транспорт России - информационно-статистический бюллетень, 2021 год. 
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Таблица 1. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций транспортного комплекса (без внешних совместителей) за 2020–

2021 годы (человек) 
 2020 г. 2021 г. 2021 г. в % к 2020 г. 

Транспортный комплекс – всего 1 908 932 1 907 751 
99,9 

в том числе   
 

Деятельность железнодорожного транспорта – всего 446 237 426 736 
95,6 

в том числе 

деятельность железнодорожного транспорта:  

междугородные 

и международные пассажирские перевозки 

126 247 112 123 
88,8 

деятельность железнодорожного транспорта:  

грузовые перевозки 
293 185 284 831 

97,2 

перевозка пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении 
26 805 29 782 

111,1 

Деятельность автомобильного транспорта 

– всего 
441 091 445 580 

101,0 

в том числе 

регулярные перевозки пассажиров автобусами в 

городском и пригородном сообщении 

156 707 158 114 
100,9 

регулярные перевозки пассажиров автобусами в 

междугородном сообщении 
8 442 5 268 

62,4 

деятельность автомобильного грузового 

транспорта и услуги по перевозкам 
270 914 277 687 

102,5 

Деятельность городского электрического транспорта 

– всего 
173 587 166 563 

96,0 

Деятельность внутреннего водного транспорта – 

всего 
23 642 23 959 

101,3 

в том числе,  

деятельность внутреннего водного пассажирского 

транспорта 

2 937 3 176 
108,1 

деятельность внутреннего водного грузового 

транспорта 
20 705 20 783 

100,4 

Автор статьи считает, что данные Таблицы 1 демонстрируют наличие 

потенциала к развитию человеческого капитала в сфере пассажирских 

перевозок внутренним водным транспортом (как в количественном плане, так и 

в качественном). 

Таким образом, автором делается вывод о наличии предпосылок к более 

эффективному и рациональному использованию человеческого капитала за счет 

увеличения мобильности трудовых ресурсов, а также роста численности и 

повышения квалификации работников сферы внутреннего водного транспорта 

в результате внедрения инноваций в пассажирских речных перевозках. 
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Промышленность (да и в целом экономику) любой страны, для удобства 

проведения анализа и реализации иных управленческих функций принято 

структурировать. Официальным способом такого рода структурирования до 

недавних пор (до 2003 года) была структуризация по отраслям, которая 

осуществлялась в соответствии с действовавшим с еще советского периода 

национальным классификатором ОКОНХ. Этот классификатор был 

многоуровневым, в нем отрасль 10000 – Промышленность в дальнейшем 

разделялась на частные подотрасли. 

Начиная с 2003 года ведение статистического учета в Российской 

Федерации изменилось, с этого момента от официального употребления 

термина «отрасль» отказались. Был введен классификатор видов 

экономической деятельности – ОКВЭД. И термин «отрасль» в официальном 

обороте был заменен на аналогичный по смыслу термин «вид экономической 

деятельности». 

Но при этом изменились границы «отраслей», которые не совпадают с 

границами «видов экономической деятельности». Применительно к 

промышленности Росстат дает такой официальный комментарий в связи с 
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переходом на ОКВЭД: «Меняются границы существующих видов 

деятельности. Так, вся промышленная деятельность разделена на три раздела: 

C "Добыча полезных ископаемых", D "Обрабатывающие производства", 

E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"» [1]. 

Переход к новому классификатору был связан с реализацией политики 

гармонизации статистического учета в России с принятыми подходами к его 

организации на международном уровне. В то же время, отход от отраслевой 

структуры не всегда удобен с практической, управленческой точки зрения. 

Оказалось, что система государственного регулирования промышленности на 

практике, исходя из важности решаемых конкретными группами предприятий 

задач, не опирается в достаточной степени на классификацию этих 

предприятий по видам экономической деятельности. 

Основным органом, осуществляющим регулирование развития 

промышленности в России на федеральном уровне, является Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации. Согласно федеральному 

закону о промышленной политике, Минпромторг России является 

национальным уполномоченным органом в сфере разработки и реализации 

промышленной политики. Для этого в составе центрального аппарата 

Минпромторга России образовано ряд отраслевых (но не по видам 

экономической деятельности) департаментов промышленной направленности 

[2].  

1. Департамент авиационной промышленности; 

2. Департамент автомобильной промышленности и железнодорожного 

машиностроения; 

3. Департамент легкой промышленности и лесопромышленного 

комплекса; 

4. Департамент машиностроения для топливно-энергетического 

комплекса; 

5. Департамент металлургии и материалов; 

6. Департамент оборонно-промышленного комплекса; 

7. Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и 

спецхимии; 

8. Департамент радиоэлектронной промышленности; 

9. Департамент развития промышленности социально-значимых товаров; 

10. Департамент развития фармацевтической и медицинской 

промышленности; 

11. Департамент сельскохозяйственного, пищевого и строительно-

дорожного машиностроения; 

12. Департамент станкостроения и тяжелого машиностроения; 

13. Департамент судостроительной промышленности и морской техники; 

14. Департамент химико-технологического комплекса и биоинженерных 

технологий. 

На практике возникает проблема «пересечения» областей регулирования 

этих департаментов из-за того, что границы их полномочий (на уровне 

конкретных промышленных предприятий) довольно размыты и в полной мере 
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не соответствуют, ни ОКОНХ, ни ОКВЭД. В частности, это касается 

производства продукции военного назначения (ПВН), потребность в 

активизации разработки, модернизации и выпуска которой резко возросла в 

связи с ведением Вооруженными силами Российской Федерации специальной 

военной операции, начатой в феврале 2022 года. 

В ответ на эти защитные, направленные на сохранение собственного 

суверенитета действия России страны «коллективного Запада» ввели против 

нашей страны беспрецедентные санкции, которые затронули промышленное 

производство, в том числе производство ПВН, а также многие иные виды 

экономической активности, что вынудило российские официальные органы и 

менеджмент предприятий, в частности оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК), принимать комплекс защитных мер [3, 4, 5, 6, 7].  

Но «размытость» границ регулирования отдельных департаментов 

Минпромторга России, на которую мы обращали внимание выше, порождает 

сложности в решении задач, ориентированных на расширение производства 

ПВН и повышение ее качества. Приведем один пример, который является 

типичным. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы» 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 15.12.2012 г. № 2396-р; в 

настоящее время отменена), что следует из ее названия курировалась 

департаментом радиоэлектронной промышленности Минпромторга России. 

Но, как известно, значительный объем выпуска соответствующих изделий 

в России используется в дальнейшем предприятиями ОПК при производстве 

ПВН. Причем эти компоненты критически значимы. «В настоящее время доля 

радиоэлектроники в стоимости бытовых, промышленных и оборонных изделий 

и систем составляет 50-80 процентов» [8]. Очевидной, в этой связи, является 

необходимость привлечения к реализации вышеуказанной Государственной 

программе департаментов оборонно-промышленного комплекса и 

промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии 

Минпромторга России. 

И этот факт нашел косвенное отражение в тексте рассматриваемого 

документа: «Все мероприятия, связанные с развитием радиоэлектронной 

промышленности, предполагается осуществлять посредством реализации ряда 

федеральных целевых программ, среди которых федеральная целевая 

программа «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 

2008-2015 годы, федеральная целевая программа «Развитие оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» 

совместно с подпрограммой «Создание электронной компонентной базы для 

систем, комплексов и образцов вооружения, военной и специальной техники на 

2011-2020 годы"». 

Кроме того, следует отметить, что сам ОПК, в силу комплексной природы 

его функций (он играет важную роль как в национальной промышленности, 

особенно высокотехнологичной, так и в системе обеспечения национальной 

безопасности, в частности – обороны страны) [9, 10, 11, 12], имеет 

межотраслевой характер, он объединяет в своем составе предприятия и 
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подразделения, занятые разнообразными видами экономической деятельности. 

И разделение его регулирования в Минпромторге России между двумя 

департаментами – оборонно-промышленного комплекса и промышленности 

обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии – выглядит несколько 

искусственно и порождает вопросы, связанные с координацией деятельности 

предприятий ОПК и регулирования этой деятельности. 

Новые задачи, возникающие в сфере производства ПВН, как указывалось 

в одной из работ автора, подготовленной совместно с профессором 

Плотниковым В.А. [13], требуют новых подходов к управлению, которые на 

федеральном уровне власти попытались реализовать посредством 

формирования нового органа – координационного совета при Правительстве 

Российской Федерации по обеспечению потребностей Вооруженных сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 

(создан Указом Президента РФ от 21 октября 2022 г. № 763). 

О работе этого органа, в силу естественно присущей ей закрытости, 

сказать что-либо сложно, тем более, оценить ее эффективность. Но можно с 

уверенностью заявить, и это подтверждается всей теорией и практикой 

управления [14], что эффективность любого органа управления с 

координационными функциями всегда ниже, чем у органа исполнительного, 

имеющего право распоряжаться и требовать исполнения отданных 

распоряжений в своей области компетенции. 

По мнению автора, без изменения подходов в организации управления 

производством ПВН, без придания этой деятельности более директивного 

характера сегодня не обойтись. Требуется воссоздание некоторого аналога 

системы «Госплан – Госснаб – Госкомцен» [15] в области ответственности 

ОПК с тем, чтобы упорядочить подходы к управлению производством ПВН. А 

это, в свою очередь, может потребовать и организационных изменений в 

составе правительства, например, путем создания специализированного 

Министерства оборонной промышленности Российской Федерации. 
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В последнее десятилетие современный российский рынок труда был и 

остается все более актуальным вопросом в экономике. Как сложный механизм 

распределения, рынок труда связывает работника с рабочим местом и тем 

самым оказывает влияние на экономический рост стран. Структура рынка труда 

меняется, появляются новые профессии и требования к их подготовке, меняется 

и пространственно-временная среда, в которой они функционируют. Для 

достижения структурных изменений рынка труда необходимо широкое 

использование цифровых технологий, оказывающих серьезное влияние на него, 

в пределах которого спрос и предложение рабочей силы подвергается 

кардинальным изменениям.  

С каждым годом все больше появляются новые профессии c применением 

информационных и коммуникационных технологий, растут требования к 
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мобильности и приспособляемости сотрудников, повышаются запросы к 

умственным интеллектуальным способностям, увеличивается спрос на 

работников, которые обладают способностями и большим желанием овладеть 

инновационными, информационными средствами и технологиями для 

улучшения конечных результатов своей деятельности и, прежде всего, новых 

информационных и коммуникационных технологий, что влияет на 

востребованность IT-специалистов [1, с. 83]. 

Рынок труда подвержен значительному влиянию процесса цифровизации. 

На рынок труда, во-первых, значительно влияет научно-техническая 

революция; во-вторых, развитие информационных и цифровых технологий; в-

третьих, внедрение новых форм занятости, которые взаимодействуют с 

роботами, а также алгоритмами; в-четвертых, развитие коммуникаций.  

Преобразования на рынке труда, вызванные последствиями 

цифровизации, обостряют многие социальные, экономические, политические и 

социокультурные проблемы современного общества. Среди них те, которых 

касается будущее российской молодежи, особенно обучающихся. Они первыми 

внедряют новые трудовые, профессиональные стратегии и компетенции в 

трудовую деятельность. Именно молодежь в будущем составит экономическую 

основу страны, поэтому занятость молодежи – это главная составляющая рынка 

труда. Молодые люди, получающие высшее образование, являются авангардом 

общества, формируют правильное мотивационное поведение приобретая 

ключевые знания в решении проблем профессионально-квалификационного 

дисбаланса между потребностями рынка труда и подготовкой кадров учебными 

заведениями [2, с.16].  

Сегодня у работодателей появляются новые требования к компетенциям в 

потребности кадров, в связи с тем, что сокращается спрос на профессии, 

которые связанны с выполнением операций, а также постоянно 

повторяющихся, связанных с быстроменяющимися технологиями и 

видоизменяющимся инструментарием работы. Специалисты должны обладать 

специальными компетенциями, цифровыми знаниями, умениями и навыками 

для того, чтобы они могли применять, а в некоторых случаях и разрабатывать 

цифровые технологии. Для этого им необходимо постоянно повышать свою 

квалификацию и осваивать цифровую грамотность.  

С каждым годом все больше появляются новые профессии c применением 

информационных и коммуникационных технологий, растут требования к 

мобильности и приспособляемости сотрудников, повышаются запросы к 

умственным интеллектуальным способностям, увеличивается спрос на 

работников, которые обладают способностями и большим желанием овладеть 

инновационными, информационными средствами и технологиями для 

улучшения конечных результатов своей деятельности [1, с. 83]. 

Рынок труда должен быть обеспечен компетентными специалистами в 

необходимом объеме в соответствии с наличием вакантных рабочих мест. 

Поэтому для работодателей во всех сферах экономической деятельности 

цифровые навыки и интеллектуальные способности работников очень важны и 

актуальны.  
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Отметим, что цифровая экономика положительно и отрицательно влияет 

на состояние и развитие рынка труда.  

Далее рассмотрим преимущества воздействия цифровой экономики на 

рынок труда. Среди преимуществ можно выделить следующие: повышение 

производительности труда работников, возникновение новых рынков, рост 

уровня качества жизни граждан, трансформационные преобразования в 

структуре рабочей силы, появление и формирование занятости с 

нетрадиционными формами. Кроме этого, в процессе цифровых трансформаций 

на рынке труда все больше получают развитие цифровые платежные системы и 

электронные денежные средства [3, с.133]. 

К недостаткам цифровизации на рынке труда можно отнести: 

упразднение некоторых профессий; рост безработицы; сокращение 

стандартных форм занятости. 

Учитывая преимущество и недостатки воздействия цифровой экономики 

на рынок труда, нами рассмотрены следующие факторы спроса и предложения:  

1) создание рабочих мест за счет новых профессий; 

2) расширение IT-сферы приведет к росту спроса на уже существующие 

профессии; 

3) сокращение времени трудоустройства благодаря большему количеству 

людей, использующих для этих целей онлайн-услуги; 

4) расширение количества рабочих мест на удаленке. Это позволяет 

использовать географические сегменты, которые ранее были недоступны для 

использования. 

Следовательно, учитывая данные факторы, работодатели будут 

учитывать следующие направления в трудовой деятельности: искусственный 

интеллект, анализ больших данных, роботизация, виртуальная реальность и т.д.  

На данном этапе времени недостаточно квалифицированных 

специалистов с нужными компетенциями в информационно-технологической 

сфере. По данным статистики каждый год вузы в России выпускают 

приблизительно 25 тыс. специалистов в IТ-сфере, из которых всего 15 % готовы 

к незамедлительному трудоустройству. Отметим, что в среднем срок 

приспособления выпускника вуза на рабочем месте составляет от 0,5 до 1 года. 

Одним из главных препятствий вызывающих нехватку работников в сфере 

информационных технологий выступает способность и желание приобретать 

необходимые навыки и умения в IТ-сфере. В будущем предприятия будут 

испытывать дефицит специалистов, в связи с инертностью системы 

формального образования и быстроменяющимися технологиями [4, с. 380]. 

Дальнейшее развитие коммуникации, техники и технологий приведет к 

большей автоматизации и роботизации с обновленными рабочими местами.  

Прогнозируется, что особо необходимыми работниками будут те, которые 

могут выполнять задачи с высоким уровнем, включающие в себя руководство 

персонала, сотрудничество с поставщиками, заказчиками, покупателями, 

нахождение решений с нестандартными подходами, специалисты, которые 

имеют необходимые специальные информационные и цифровые навыки и 

компетенции. Предприятия и специалисты отдела кадров постепенно будут 
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переходить на модель гибких карьерных траекторий, при этом учитывать 

движение кадров под влиянием автоматизации и количества работников 

частично или в полном объеме [5]. 

Отметим, что в эпоху цифровой экономики на российском рынке труда 

все больше появляется и получает дальнейшее развитие занятость с 

нетрадиционными формами. Желание работников не работать в офисах, а 

трудиться с применением гибкого графика работы. Все больше внедряется 

сфера фриланса. Сегодня молодые люди по сравнению с более опытными 

работниками легче приспосабливаются к современным требованиям к 

работникам с целью формирования нужных специальных компетенций. Вместе 

с тем, важно отметить, что в цифровую эпоху на рынке труда растет нагрузка 

на занятых трудовой деятельностью граждан. Работнику для того, чтобы он 

был компетентным в своей трудовой сфере целесообразно постоянно владеть 

информацией, данными, применять интеллект, внутренние силы и резервы, а 

также навыки для реализации своих способностей. В отдельных случаях 

несоразмерность требований работодателей может привести к появлению 

стресса у работников. Поэтому на предприятии переход к цифровизации 

должен быт последовательным и постепенным. 

Таким образом, в условиях цифровизации экономики на современном 

российском рынке труда осуществляются трансформационные процессы 

структуры занятости, видоизменяются формы занятого населения. На данный 

момент времени работникам на рынке труда постоянно нужно повышать свою 

квалификацию, целесообразно соблюдать новые требования работодателей, а 

также брать во внимание тенденции развития цифровой экономики, чтобы 

постоянно быть востребованными в своей трудовой деятельности. 
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Возникновение новых вывозов и угроз геополитического и 

геоэкономического масштабов обусловливает необходимость в формировании 

приоритетов цифрового развития промышленности в обеспечении 

технологического суверенитета России. Приоритеты развития промышленности 

тесно связаны с действием совокупности факторов, влияние которых на 

устойчивое развитие страны опосредуется различными уровнями.  

В результате проведенных исследований предложена следующая 

классификация факторов развития промышленности в обеспечении 

технологического суверенитета:  

1. По уровню развития цифровых технологий: 
– Интернет вещей как основа Индустрии 4.0; 

– промышленные роботы; 

– видеоаналитика и машинное зрение; 

– большие данные и машинное обучение на производстве; 

– технологии искусственного интеллекта и цифровые двойники; 

– применение технологий дополненной реальности.  

2. По уровню доверия промышленных предприятий к базовым 

институтам: 

– уровень доверия к органам власти на федеральном, региональном 

уровнях; 

– уровень доверия к научным и образовательным организациям; 
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– уровень доверия к отечественному программному обеспечению, 

технологиям;  

– уровень доверия к банковским и финансово-кредитным организациям; 

– уровень доверия к партнерам в экосистеме.  

3. По уровню развития цифровизации в регионе присутствия: 

– повышение доступности и качества данных в цифровом виде; 

– доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет; 

– устойчивость и безопасность информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры высокоскоростной передачи больших объемов данных; 

– проектирование сетевого производства как технологической основы для 

приемлемого по затратам производства индивидуальных продуктов. 

4. По уровню развития логистических цепочек: 

– цифровая трансформация процессов управления поставками; 

– предиктивная аналитика как способ снижения затрат на техническое 

обслуживание; 

– внедрение и мониторинг электронного документооборота; 

– цифровой ключ к повышению качества продукции; 

– платформы организации работы с клиентами [1].  

Совместное создание новых ценностей предполагает коллаборацию 

экономических агентов и ее сетевые эффекты, приносящие дополнительную 

выгоду всем участникам сети. Поэтому пользователей платформ можно 

рассматривать как участников единой партнерской сети, выступающих не 

только в роли потребителей, но также в роли производителей – поставщиков 

комплементарных видов благ, включая инновационные идеи и технологии. 

Благодаря сетевому взаимодействию пользователей создание платформ 

помогает бизнесу достигать экономии на разнообразии и наращивать 

инновационную активность. 

Цифровые платформы формируют некую нейросеть. Оснащение таких 

платформ системами искусственного интеллекта открывает возможность к 

самообучению её структурных элементов внутри кластеров. Если 

установившаяся форма связей между агентами одной отрасли (в нашем случае 

–  промышленности) повышает эффективность внутриотраслевой деятельности, 

система проверяет возможность применения такой системы связей в других 

отраслях в зависимости от их особенностей. Такая практика уже исследуется 

зарубежными учёными в рамках взаимодействия между цифровыми 

приложениями, работающих по функциональному принципу структур «3C-3I»: 

связь, вычисления, управление, идентификация, понимание и взаимодействие, 

которые используются для реализации «включай и работай» ресурсных единиц 

на промышленной интернет-платформе [2]. 

Таким образом обеспечивается способность автоматической оптимизации 

функционирования нейросети на основе использования комбинированных 

нейросетевых динамических моделей, дополняющих динамическую модель 

нейронной сетью по мере обучения, в связи с чем открываются новые 

возможности для ускоренной разработки соответствующих цифровых 

платформ [3]. При этом высокий уровень прозрачности, достигаемый при 
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помощи информационно-коммуникативных технологий в процессе реализации 

кросс-отраслевых проектов способствует повышению финансовой 

безопасности предприятия.  

Создание цифровых промышленных платформ открывает возможности 

для развития и увеличения объемов промышленной кооперации, взаимных 

поставок и инвестиций. Технически система будет работать так: заказчики 

размещают заказы на высокотехнологичную продукцию, предприятия 

финальной сборки, основываясь на их потребностях и на информации о 

доступных мощностях и технологиях у подрядчиков, формируют оптимальную 

схему кооперации и контролируют процесс исполнения. По мере накопления 

статистики о выполнении заказов формируются рейтинги поставщиков. 

Участники же сразу смогут видеть объем заказов, соизмерять его со своими 

возможностями, строить долгосрочные планы развития производства.  

В качестве ожидаемых результатов развития цифровых платформ 

выделим следующие:  

− базы данных оборудования унифицированы, стандартизированы, 

доступны в режиме реального времени, создан цифровой профиль 

промышленного объекта; 

− снижение влияния человеческого фактора; 

− снижение количества отказов и времени простоя оборудования; 

− снижение затрат на выполнение сложных ремонтных работ; 

− повышение уровня аварийной готовности и аварийного 

реагирования; 

− обеспечение соответствия результата строительно-монтажных работ 

целям проекта; 

− сокращение сроков строительства/реконструкции и 

непроизводственных издержек; 

− повышение эффективности взаимодействия всех участников проекта; 

− повышение качества выполнения проектов, рабочей проектной и 

конструкторской документации, сокращение сроков выполнения проектов. 

Сетевое взаимодействие рассмотрено в качестве эффективной стратегии 

развития промышленности. Реализация цифрового проектирования и 

моделирования направлена на переход промышленной отрасли на V и VI 

технологические уклады. Современные возможности электронных площадок 

создают предпосылки внедрения цифровых двойников в развитии цифровой 

промышленной кооперации и реализации совместных цифровых проектов. 

Отметим, что для эффективной цифровой трансформации 

промышленности необходимо нивелирование последствий цифровой 

поляризации в развитии и освоении технологий, которая заключается как в 

недостаточно высоком уровне цифровой грамотности пользователей, так и в 

необходимости импортозамещения цифровых технологий и сервисов для 

промышленного производства в России.  
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В связи с распространением пандемии коронавируса с 2019 г. и 

усилением тенденций политической и экономической конфронтации в течении 

последних трех лет мировая экономика двигается к новой системе 

взаимоотношений. Кризисные явления за счет снижения инвестиционной 

активности экономических субъектов, ослабления торговых связей, 

парализации туризма и трудовой миграции предполагают пересмотр всего 

мирового финансового рынка и движение в сторону деглобализации. 

Деглобализация – это процесс уменьшения взаимозависимости и 

интеграции между определенными субъектами по всему миру, в том числе 

национальными государствами.  

Мировая экономика вступила в новый для себя этап деглобализации, для 

которого характерно стремление стран прибегать к мерам активной защиты 

национальных производителей от внешней конкуренции и уменьшению 

зависимости от международных экономических связей [1].  

Закрытый тип экономики формируется политическими препятствиями и 

запретами во взаимоотношениях с другими странами. Экономика, оказавшаяся 
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в частичной изоляции должна эффективно использовать следующие 

преимущества:  

- сосредоточение ресурсов в пределах государства; 

- возобновление и циркулярное применение природных ресурсов, переход 

на возобновляемые ресурсы и источники энергии; 

- увеличение количества рабочих мест и изменение структуры рынка 

труда; 

- защиту отечественных производителей; 

- обособленность от воздействия мировых кризисов и импортируемой 

инфляции.  

С другой стороны, временное ограничение конкурентной среды и доступа 

к новым научным разработкам и технологиям создает негативные аспекты, 

которые существенно будут тормозить экономический рост в долгосрочной 

перспективе. 

Такая ситуация требует концентрации инвестиционных процессов на 

инновации, создание новых продуктов и продвижение конкурентных 

преимуществ в традиционных отраслях [2], дополнительных мер 

государственной поддержки [3]. 

С учетом политической обстановки и экономических санкций одним из 

важнейших приоритетов становится использование стратегии 

импортозамещения, направленной на обеспечение инновационного развития 

страны, что может поспособствовать стабильному и эффективному росту 

экономики [4]. Основной структурой для реализации этих направлений 

деятельности становятся государственные корпорации. 

Несмотря на то, что при создании государственных корпораций были 

обозначены конкретные цели и задачи их деятельности, новые вызовы, с 

которыми столкнулась наша страна, привели к пониманию, что во многих 

критически важных областях именно госкорпорации могут стать той опорой, 

которая позволит государству сделать новый рывок в социально-

экономическом развитии. Многие отрасли, которые бизнесом оцениваются как 

непривлекательные с точки зрения вложений, поскольку они не способны 

принести значимую прибыль в ближайшей перспективе, развиваются именно в 

рамках государственных корпораций. 

Ряд сфер, в первую очередь связанных с оборонно-промышленным 

комплексом, не могут быть переданы частному бизнесу. Но бизнес структуры 

могут выступить в качестве одного из звеньев производства, причем «не только 

в секторе производства гражданской продукции, но и в качестве подрядчика в 

выполнении госзаказа». Государственная корпорация может выступить как 

своего рода координирующий орган, выстраивающий и управляющий цепями 

поставок, привлекая необходимое оборудование, кадровый потенциал и 

партнеров. 

Госкорпорация «Росатом» – это многопрофильный холдинг, владеющий 

активами и компетенциями во всех звеньях производственно-технологической 

цепочки атомной энергетики. 
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В настоящее время атомные электростанции обеспечивают 19,7% 

выработки электроэнергии в России. 

Корпорация объединяет более 360 организаций, включая научные 

институты, организации ядерного оружейного комплекса и единственный в 

мире атомный ледокольный флот. На Корпорацию возложены задачи 

проведения единой государственной политики в сфере атомной энергетики, а 

также выполнения международных обязательств Российской Федерации в 

области мирного использования атомной энергии и соблюдения режима 

нераспространения ядерных материалов. 

Госкорпорация «Росатом» является крупнейшей генерирующей 

компанией России и занимает лидирующее положение на мировых рынках 

ядерных технологий: сооружение АЭС, услуги по обогащению урана, 

фабрикация ядерного топлива, вывод из эксплуатации и другие (см. табл.1). 

  

Таблица 1 - Госкорпорация «Росатом» сегодня 

Показатели Место в мире 

Портфель проектов по сооружению АЭС за рубежом  

(35 э/б) 

1 

Обогащение урана (38 % мирового рынка)  1 

Запасы урана  2 

Объем добычи урана (15% мирового рынка) 2 

Ядерное топливо (17% мирового рынка) 3 

Атомный ледокольный флот Единственный 

в мире 

 

В сферу деятельности Госкорпорации «Росатом» входит также 

производство инновационной ядерной и неядерной продукции, проведение 

научных исследований, развитие Северного морского пути и экологических 

проектов, включая создание экотехнопарков и государственной системы 

обращения с опасными промышленными отходами. Новыми инвестиционными 

проектами являются ветроэнергетика, разработка цифровых продуктов, ядерная 

медицина, создание перспективных материалов, аддитивных технологий и 

накопителей энергии, АСУ ТП и др.  

Значимым инвестиционным событием в атомной энергетике является 

проект «Прорыв», цель которого заключается в разработке технологий и 

демонстрации возможности замыкания ядерного топливного цикла на базе 

реакторов на быстрых нейтронах. Его реализация позволит повысить 

эффективность использования природного урана и решить проблему 

накопления ядерных отходов. 

Глобальность Корпорации характеризуется большим количеством и 

масштабом реализуемых проектов в иностранных государствах, высокой долей 

зарубежной выручки. Инвестиционная деятельность Госкорпорации «Росатом» 

диверсифицирована по разным направлениям и рынкам. Диверсификация 

позволяет привлекать заинтересованные стороны для привлечения 

инвестиционных потоков. Новые направления бизнеса Госкорпорации 
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«Росатом» такие, как цифровизация, производство композитных материалов, 

ядерная медицина позволяют открывать перспективные инвестиционные 

проекты, в которых заинтересованы иностранные государства, а поддержание 

международных инвестиционных проектов [5], и привлечение зарубежной 

выручки в условиях деглобализации непростая, но очень важная задача для 

удержания лидирующих позиций на мировом уровне в атомной отрасли.  

На примере анализа перспектив и направлений развития ГК «Росатом» 

можно констатировать, что Правительство Российской Федерации 

рассматривает государственные корпорации как один из главных факторов 

обеспечения экономической безопасности в современных условиях. 

Эффективная инвестиционная деятельность госкорпораций позволит создать 

условия для ускоренного внедрения в производство инновационных 

технологий, реализации научно-исследовательских проектов, решить задачу 

импортозамещения в ведущих отраслях экономики. 
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Введение 
В последние несколько лет особенно ярко наблюдается переход общества 

в цифровую экономику. Цифровизации затронула  практически все сферы 

жизни современных людей.  

В наши дни нам сложно представить свое существование без 

персональных компьютеров и различных приложений (мобильный банк, 

сервисы доставки, CRM), упрощающих работу и жизнь людей в целом. 

Особенно сильно рост цифровизации стал ощутим с началом пандемии. Это 

объясняется введением ограничений, предполагающих сведение 

межличностных контактов к минимуму. Данная причина привела к тому, что 

большинство компаний были вынуждены ускоренно начать внедрять 
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автоматизацию многих процессов, а также менять подход к управлению и 

внешним коммуникациям.  
Данные процессы ускорили уже начавшийся переход общества в 

цифровую экономику. Рост внедрения и использования цифровых технологий 

внес неизбежные изменения в существующие рабочие места. Во многих сферах 

произошло сокращение персонала в связи с роботизацией. Однако, параллельно 

с исчезновением ряда профессий, им на смену появляются совершенно новые 

специальности, требующие определённых знаний в сфере информационных 

технологий.  

Человеческий капитал в условиях цифровизации экономики 
Впервые термин «цифровизация», как и понятие «цифровая экономика»  

был озвучен в 1995-ом году американским информатиком Николасом 

Негропонте из Массачусетского университета[7, с.11]. 

Стратегия развития информационного общества в России на 2017-2030 

годы, утвержденная Указом Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203, дает 

следующее определение: «Цифровая экономика – это хозяйственная 

деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в 

цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов 

анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования 

позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров 

и услуг» [5]. Таким образом, термин «цифровизация» означает процесс 

перехода к цифровой экономике. 

Основными элементами цифровой экономики считают электронную 

коммерцию, интернет-банкинг, электронные платежи, интернет-рекламу и 

электронный доступ к государственным услугам. Степень доступности и 

активного использования этих направлений определяют индекс цифровизации 

государства DEI, Digital Evolution Index [1, с.5].  

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ за 2022 год,  наша страна занимает 10 место в рейтинге 

Всемирного банка GovTech Maturity Index 2022. Всего в нем 198 стран. Индекс 

зрелости России составил 0,897 балла. [3] 

Таким образом, можно сказать, что сегодня общество проходит процесс 

цифровой индустриальной революции, что наглядно можно увидеть и ощутить 

на примере использования информационных технологий в совершенно разных 

областях. Так, экономисты, логисты, юристы все чаще начинают внедрять и 

использовать в своей работе big data (обработка больших массивов данных);  

интенсивно ведутся разработки беспилотников (беспилотная Газель; 

беспилотные такси в Иннополис); активно начинает использоваться 

биопринтинг в медицине (импланты); все чаще применяются VR-технологии и 

в продажах  (продажа дома на этапе застройки).  

Открытия и ускоренное развитие в  сфере робототехники и  

искусственного интеллекта способствуют продвижению трансформации всех 

отраслей жизни. Традиционные промышленные процессы становятся 
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интеллектуально взаимосвязанными на базе цифровой технологии 

производства или цифровых методов управления 

Данная трансформация непрерывно предъявляет новые требования к 

работникам всех сфер. Появляются совершенно новые профессии и 

видоизменяются существующие. За последние несколько лет появились такие 

интересные вакансии, как IT-юрист, разработчик нейроинтерфейсов, 

специалист по цифровой логистике, исследователь данных и многие другие [8, 

с.38].  Наряду с этим многие специальности морально устаревают, и спрос на 

них исчезает с рынка труда. Так, к примеру, постепенно исчезают диспетчер и 

библиотекарь, сокращается число специалистов технической поддержки, 

которых заменяют чат-боты и роботы на основе искусственного интеллекта. 

Это неизбежно ведет к росту структурной безработицы. 

Структурная безработица – безработица, вызванная изменениями в 

структуре спроса на потребительские товары и в технологии производства, это 

незанятые, оказывавшиеся без работы из-за отсутствия спроса на их профессии, 

либо из-за отсутствия у них нужной квалификации. [2,c.397]. 

По данным аналитиков из разных стран, прогнозируется массовый 

характер структурной безработицы. При этом, данный процесс затронет прежде 

всего тех, чей функционал содержит набор шаблонных, однотипных операций. 

При этом, работа может быть как  низкоквалифицированной, так, и связана с 

интеллектуальным трудом, содержащим набор рутинных операций.  В первом 

случае ручной труд будет роботизирован, а во втором -  будет применен 

искусственный интеллект, в связи с чем, рабочие процессы будут углубляться и 

реорганизовываться.  

Цифровые технологии будут продолжать менять существующие рабочие 

места и  создавать новые.  

Пути эффективного воспроизводства человеческого капитала в 

условиях цифровой трансформации 

Высокая скорость цифровой трансформации человеческого общества 

сопровождается ростом применения новых цифровых технологий. Это в свою 

очередь несет повышение дефицита кадров, чьи навыки соответствуют новым 

профессиям. 

Можно сказать, что главным условием востребованности на рынке труда 

сегодня является – гибкость и способность к обучению. Портфель компетенций 

перестаёт быть статичным, базовые знании необходимо дополнять и 

расширять. Только в таком случае работник сможет выдержать конкуренцию. 

Способность оценивать, прогнозировать необходимые новые компетенции, а 

также скорость их получения будут в значительной степени влиять на 

получение желаемой должности и интервал заработной платы сотрудников. 

В связи с быстрой динамикой изменения запросов компетенций на рынке 

труда, трансформируются в свою очередь и подходы  к обучению.  

Сегодня, воспроизводство нового качества человеческого капитала, 

который бы соответствовал зарождающимся  требованиям цифрового 

общества, представлено следующими формами: система непрерывного 

дополнительного профессионального  образования; омниобучение (обучение с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
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использованием всех возможных каналов коммуникации); социальное 

обучение; микрообучение; адаптивное обучение; нейрообучение; 

дистанционное обучение; менторство; смешанное обучение; проектно-

ориентированное обучение; «самообучающиеся» организации; EdTech-

стартапы [8, c.46]. 

Сегодня, на этапе внедрения и расширения использования цифровых 

технологий, приобретать новые знания и компетенции приходится различным 

возрастным и социальным группам работников. В связи  с этим, непрерывное 

дополнительное образование является наиболее доступной и эффективной 

формой воспроизводства человеческого капитала.  

Согласно ст.  10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дополнительное образование 

представляет собой вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования [6]. 

В  данном законе образование подразделяется на общее образование, 

профессиональное образование, дополнительное образование 

и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права 

на образование в течение всей жизни в виде разных моделей непрерывного 

образования. 

Многие компании уже эффективно используют систему непрерывного 

дополнительного образования, предоставляя своему персоналу возможность 

получить новую профессию в сфере информационных технологий. Например, 

Ростелеком, Сбербанк, Росбанк, МТС в условиях повсеместной тенденции к 

роботизации сумели сохранить большую часть сотрудников с помощью 

обучения новым компетенциям в сфере информационных технологий. Многие 

бухгалтеры ушли в сферу аналитики и работы с данными. Другие сотрудники 

нашли себя в тестировании. Также, отдельной чертой применения цифровых 

технологий, является создание специализированных отделов, чей срок жизни 5-

7 лет, затем сотрудники переучиваются на новый функционал - работу с 

другими программами.  

В условиях цифровой экономики для эффективного воспроизводства 

кадров необходима среда, в которой обучающиеся приобретали бы не только 

знания в области компьютерных данных и информационных технологий, STEM 

- компетенции, но и развивали свои творческие способности, креативность и 

нестандартное мышление. 

Заключение 

Сегодня, аналитики отмечают высокий рост процессов цифровизации, что 

требует оперативной адаптации сотрудников разных возрастных групп к новым 

запросам навыков цифровых технологий. Более того, с переходом процесса 

цифровизации на новый уровень развития требования к навыкам  будут 

постоянно видоизменяться. В связи с этим, на данный момент система 

дополнительного профессионального образования является одной из самых 

эффективных форм воспроизводства  человеческого капитала, а также 
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поддержания его конкурентоспособности во время начала трансформации 

общества и перехода в цифровую экономику. 
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Здоровье населения является неотъемлемой составляющей человеческого 

капитала. Определение, выявление и локализация наиболее острых проблем в 

здравоохранении может существенно повысить эффективность 

государственной политики в сфере демографии.  Мы разделяем мнение 

Фахрутдиновой Е.В. и Ягудина Р.Х., которые   считают «важнейшей целью 

государственной политики в области здравоохранения на современном этапе - 

улучшения здоровья населения» [5, С.55]. Выявление наиболее важных 

направлений для оказания медицинской помощи в регионе может 

способствовать упреждающему подходу в лечении населения наряду с 

профилактическими методами в здравоохранении. Так создание новых больниц 

со специализацией на наиболее востребованных видах лечения в регионе, 

помимо разгрузки поликлиник, способно увеличить качество оказываемой 

медицинской помощи. 

Согласно исследованию Федеральной службы  государственной 

статистики диспансеризация населения не охватывает  в полном объёме 

целевые показатели. По данным статистики, так же можно наблюдать большой 
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отрыв в гендерной пропорции (см. табл. 1). При этом лицам старше 40 

необходимо проходить диспансеризацию ежегодно, что составляет более 55% 

из числа процентов от населения в возрасте от 15 лет [1]. Исходя из этого мы 

видим, что не в полной мере удается охватить профилактическими мерами все 

население страны.  

 Такие заболевания как болезни органов кровообращения (инфаркты, 

инсульты), сахарный диабет и его осложнения, злокачественные 

новообразования, хронические болезни легких (астма, хроническая 

обструктивная болезнь легких) не всегда выявляются на ранних этапах. При 

этом они являются причиной 75% смертей в Российской Федерации [1]. 

 Интенсивная работа государства по работе в регионах с повышенными 

рисками по данным заболеваниям необходима для увеличения 

продолжительности здоровой жизни граждан. Так, меры по распределению 

бюджетных средств при адресной политике здравоохранения способствуют 

повышению коэффициента полезного действия. 

Таблица 1. 

Результаты диспансеризации в РФ* 

 

* составлено автором самостоятельно на основе [1]. 

 

Также необходимо сконцентрировать внимание системы здравоохранения  

на увеличении степени вовлеченности мужского населения в процесс 

профилактики своего здоровья. Помимо диспропорции в прохождении 

диспансеризации, следует отметить значительно более низкий процент 
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соблюдения здорового образа жизни по сравнению с женщинами. Здесь так же 

можно увидеть разрыв в полтора раза между процентными показателями (см. 

табл. 2).  

Такие негативные пристрастия как курение табачных и не табачных 

изделий в неменьшей степени чем генетические предрасположенности влияют 

на развитие основных хронических заболеваний у населения. В частности, 

хроническое обструктивные заболевания лёгких (ХОБЛ). Данное заболевание в 

80% случаем связаны с фактором курения. При этом ХОБЛ является одной из 

самых распространённых причин смертности, недееспособности и времени, 

которое работник не может использовать на предприятиях в связи со 

состоянием здоровья. 

Таблица 2. 

Население РФ, ведущее здоровый образ жизни* 

 

* составлено автором самостоятельно на основе [1]. 

При этом стоит не стоит забывать и о второй самой распространенной 

вредной привычке – чрезмерное употребление алкоголя. По данным 

Росалкорегулирования объемах розничных продаж алкогольной продукции за 

прошедшие три года имеет небольшой рост [2], что свидетельствует о 

недостаточной мере популяризации здорового образа жизни среди населения 

Российской Федерации. При этом, как и в случае с курением существует ряд 

хронических заболеваний, основной причиной возникновения которых является 

употребление алкоголе содержащей продукции. Не менее острой проблемой 

являются и психические расстройства, вызванные алкогольным опьянением. 
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Повторно обратив внимание на  таблицу 2, мы видим дифференциацию 

распространения здорового образа жизни у населения разных федеральных 

округов - Северокавказский и Южный федеральный округа значительно 

опережают в процентном отношении другие субъекты Российской Федерации 

по отказу от вредных привычек. Значительную роль здесь играют культурные и 

религиозные особенности, характерные для данных регионов.  

Тем не менее, при сравнительно схожих данных по степени охвата 

диспансеризации данных федеральных округах со среднем значения по стране, 

данные регионы являются лидерами по продолжительности жизни населения. 

Однозначно немаловажный вклад вносит и экологическая обстановка, однако 

большое значение имеет и степень приверженности к здоровому образу жизни.  

Мы согласны с мнением Фахрутдиновой Е.В., которая считает, что  

«улучшение здоровья населения Республики Татарстан  не только с 

увеличением финансирования системы здравоохранения, но и, в первую 

очередь, с развитием физкультуры и спорта, пропагандой здорового образа 

жизни и ростом числа спортивных сооружений в Республике Татарстан» [3, 

С.35].   При этом  «приоритет инвестиций в здравоохранение, образование и 

социальную защиту возможно обеспечить только за счет института государства 

и проведения целенаправленной социально-экономической политики с 

акцентом на развитие именно этих отраслей» [4, С.409].  

Таким образом, необходимо усиливать адресную политику развития 

системы  здравоохранения в регионах, статистические показатели которых 

сигнализируют о возможных проблемах здоровья населения, чтобы не 

допустить уменьшения количества населения и увеличить продолжительность 

жизни граждан. Институциональное регулирование здоровья населения через 

развитие здорового образа жизни и уменьшение влияния негативных факторов 

должно стать приоритетной задачей российской социально-экономической 

политики. 
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В условиях проводимой практически всеми странами мира социально-

экономической  политики, направленной на развитие человеческого капитала, 

одним из важных направлений государственного регулирования является 

здоровье населения. Ученые различных отраслей науки занимаются 

исследованием здоровья населения  с позиций сохранения его здоровья,  

рождения здоровых детей, лечения заболеваний и повышения качества жизни 

населения во всех возрастных категориях.  

Определимся с содержанием категории «здоровье», которое «является 

характеристикой важнейшего аспекта общества как социального организма. 

Это общественное богатство, вне которого не может создаваться совокупность 

материальных и духовных ценностей. Здоровье населения рассматривается на 
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микро- и макроуровне, как индивидуальное и общественное. Несмотря на 

разнообразие подходов к определению категории «индивидуальное здоровье» 

большинство исследователей придерживается определения, прописанного в 

Уставе ВОЗ: здоровье – это состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие физических дефектов и 

болей… Общественное здоровье – это свойство населения определенной 

территории, обеспечивающее демографическое развитие, максимально 

возможную продолжительность жизни и трудовую активность, 

формирующиеся при комплексном воздействии биологических, социально-

экономических, социокультурных и экологических факторов» [5, С.13-14].  

Мы согласны с мнением ряда ученых, что «сохранение здоровья 

населения – основная цель общественного прогресса и развития социума. 

Поиск потенциальных возможностей для улучшения показателей  

индивидуального и общественного здоровья – позитивный предиктор 

повышения социально-экономической эффективности общества и увеличения 

продолжительности здоровой жизни граждан» [1, С.746]. Это мнение 

разделяют  Фахрутдинова Е.В. и Ягудин Р.Х. в части определения «важнейшей 

целью государственной политики в области здравоохранения на современном 

этапе - улучшения здоровья населения» [4, С.55]. Нельзя не согласиться с 

Шабуновой А.А., что «реализация населением общественных интересов, 

выполнение социальных задач во многом определяется состоянием 

индивидуального здоровья. В свою очередь, здоровье индивидов зависит от 

состояния самого общества. Подобная взаимосвязь обуславливает понимание 

здоровья как социального, а не только биологического феномена и определяет 

важность заботы государства и общества об его улучшении» [5, С.3]. При этом 

она отмечает, что «здоровье населения – это показатель изменений, 

происходящих в обществе, определяющем среду его формирования… 

Общественное и индивидуальное здоровье в благоприятный период развития 

государства также будут иметь положительные тренды» [5, С.4], что, на наш 

взгляд, подтверждает определяющую роль государства как института при 

формировании положительной динамики развития общественного и 

индивидуального здоровья.  

  Следует обратить внимание, что «изучение мировых и национальных 

приоритетов, определяющих тенденции развития политики в сфере 

здравоохранения, позволило   сформулировать основные предпосылки 

(детерминанты) здоровьесбережения граждан, принятые мировым сообществом 

и нашедшие отражение в отечественных документах. Наиболее значимыми из 

них являются:  

 Поощрение деятельности, способствующей охране здоровья.  

 Создание единого профилактического пространства.  

 Конкретизация понятия «ответственное отношение к здоровью».  

 Охват всего жизненного цикла человека и всех сфер его деятельности при 
формировании ответственного отношения к здоровью и мотивации к его 

сохранению.  
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 Развитие информационных технологий в сфере охраны здоровья.  

 Расширение межотраслевого и междисциплинарного сотрудничества с 
целью поддержания и укрепления здоровья.  

 Повышение санитарной грамотности общества.  

 Преобразование услуг здравоохранения с позиций охраны здоровья. 

 Развитие кадровых ресурсов для обеспечения здоровьесберегающей 
деятельности» [1, С.750-751].  

Итогом исследования указанных  ученых явилось формирование единой 

методологии по решению общенациональных задач по повышению качества 

жизни населения в части улучшения и сбережения общественного и 

индивидуального здоровья населения. Основная роль при решении этих 

общенациональных задач отведена государству как формальному институту, 

разрабатывающему и реализующему государственную социально-

экономическую политику.  

Нельзя не согласиться  с мнением Фахрутдиновой Е.В., которая 

связывает «улучшение здоровья населения Республики Татарстан  не только с 

увеличением финансирования системы здравоохранения, но и, в первую 

очередь, с развитием физкультуры и спорта, пропагандой здорового образа 

жизни и ростом числа спортивных сооружений в Республике Татарстан» [2, 

С.35].  Так же мы согласны с ее мнением, что «приоритет инвестиций в 

здравоохранение, образование и социальную защиту возможно обеспечить 

только за счет института государства и проведения целенаправленной 

социально-экономической политики с акцентом на развитие именно этих 

отраслей» [3, С.409].  

Развитие физкультуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни и 

рост строительства спортивных сооружений  является результатом 

регулирующего воздействия института государства через инструмент 

реализации – социально-экономическую политику, что в конечном итоге 

положительно влияет на динамику улучшения и сохранения общественного и 

индивидуального здоровья.  
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Санкции против Сирии – это серия экономических санкций и 

ограничений, которые были введены Соединёнными Штатами Америки, 

Европейским союзом, Лигой арабских государств, а также Канадой, 

Швейцарией и Австралией, и другими странами [1]. Санкции были введены в 

большинстве из-за репрессий против гражданского населения в ходе 

гражданской войны, начавшейся в 2011 году. Самыми суровыми против Сирии 

стали санкции США, т.к. они затрагивали и третьи стороны, и являлись 

равносильными наложению ареста. Когда в силу вступил Закон Цезаря, 

вторичные санкции США были ограничены сроком до 2020 года. Целью 

данных санкций являлось желание помешать сирийскому правительству 

применять меры насилия против граждан своей страны и стимулировать 

политические реформы, благодаря которым можно было бы устранить 

изначальные причины конфликта. 

Согласно данным компании Statista по состоянию на март 2022 года 

Сирия занимала третье место в мире по количеству санкций. Европейский союз 
принял целенаправленные ограничительные меры против сирийского режима в 

мае 2011 года в ответ на жестокие репрессии со стороны режима. Санкции ЕС 

направлены против сетей финансирования сирийского режима: 
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  относятся, главным образом, к индивидуальным мерам, 

направленным против отдельных лиц или организаций, непосредственно 

связанных с репрессиями или с финансированием сирийского режима; 

 они также касаются определённых конкретных секторов экономики, 

лежащих в основе финансовых сетей сирийского режима (вооружение, товары 

и технологии, используемые для внутренних репрессий, импорт сырой нефти из 

Сирии). 

Ограничительные меры ЕС в Сирии касаются, в общей сложности, 70 

организаций и 289 физических лиц. В рамках реализации санкций были 

предусматривались некоторые исключения в отношении оказания 

гуманитарной помощи лицам, проживающим на территории Сирии. Однако не 

всегда предпринимаемые усилия по предоставлению гуманитарной помощи 

населению Сирии достигали цели в результате действия санкций. После  

землетрясений 2023 года в Сирии и Турции, всё чаще звучали призывы к 

отмене санкций против Сирии из-за воздействия запретов на гуманитарную 

помощь, поэтому чуть позднее США временно приостановили некоторые 

санкции, что позволило благотворительным организациям отправлять деньги в 

страну[2]. Ежегодно более 200 000 новых соискателей выходило на сирийский 

рынок труда, но экономика страны была не в состоянии их поглотить. В 2017 

году рабочая сила Сирии оценивалась примерно в 3,767 мл. человек.  

Согласно статистике Сирийского правительства, уровень безработицы в 

2009 г. составил 12,6 %. Около 70% рабочей силы зарабатывали на тот момент 

менее 100 долларов США ежемесячно [3; 4]. Так же сообщалось о том, что в 

Сирии около 700 000 домохозяйств и примерно 3,5 млн. человек не имеют 

дохода. Чиновники признавали, что темпы роста экономики недостаточны для 

полноценного создания ежегодного количества новых рабочих мест, 

соответствующего росту населения. 

Центр политических исследований Сирии в марте 2015 года заявлял, что 

из-за гражданской войны почти 3 млн. человек потеряли свои рабочие места. 

Военные действия привели к тому, более 12 млн. человек потеряли основной 

источник дохода; уровень безработицы вырос с 14,9 % до 57,7 %. (см. график 

№ 1), 4 из 5 граждан Сирии жили в бедности. При этом 30 % граждан жили в 

условиях «Крайней нищеты» и зачастую не могли удовлетворить даже 

основные потребности в продовольствии [5].  

Несмотря на все сложности, в провинции Сувейда на рынке труда в 

частном секторе наблюдается рост темпов выполняемой работы в соответствии 

с увеличением числа созданных предприятий разных секторов пищевой, 

химической, машиностроительной и текстильной промышленности и ростом 

числа ремесленных районов благодаря инвестициям. Хайсам Амер – директор 

департамента промышленности, сообщил, что общее число промышленных и 

ремесленных предприятий, действующих в провинции, в конце прошедшего 

года достигло 4 795 с капиталом в 10 миллиардов 556 миллионов сирийских 

фунтов, тем самым обеспечив 10 474 рабочих мест. А также он отметил, что за 

первый квартал текущего года на рынок труда в Сувейде вышли 15 новых 

ремесленных и промышленных предприятий с капиталом, более чем 136 млн 
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сирийских фунтов. Они охватили разные отрасли: 3 промышленных, 12 

ремесленных предприятий. Кроме этого, в стадии реализации находится около 

16 промышленных проектов. 

 
График №1. «Уровень безработицы по годам в %». 

 

Центр расширения возможностей молодёжи Сувейда работает над 

оказанием помощи молодым гражданам провинции в области трудоустройства 

путём проведения курсов профессиональной подготовки. Также в Сирии 

действует программа обучения с последующим трудоустройством. Благодаря 

программе в 2021 году появилось 2 тыс. учебных и более 500 рабочих мест в 

Дамаске и Хомсе. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы о том, что Сирийское 

государство несмотря на многолетние санкции со стороны Европейского союза, 

США и других стран, старается не только поддерживать экономику страны, 

восстанавливать инфраструктуру, но и улучшать рынок труда, не допуская 

значительного увеличения безработицы. 
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Процессы трудовой мобильности принято рассматривать в зависимости 

от изменения места работы, в том числе при выполнении функции 

территориального перераспределения трудовых ресурсов, способствуя их 

концентрации на одних территориях и сокращению на других. Эффективное 

регулирование таких процессов, считают исследователи, «важная часть 

стратегии экономического и социального развития страны» [1, с. 152].  

Цифровая трансформация оказывает существенное воздействие на 

экономические и социальные процессы, прежде всего на экономический рост, 

рынок труда и качество обслуживания [2, с. 3]. 

Меняется структура занятости, а также сами подходы к процессу труда. 

Применение цифровых технологий способствует новому обобществлению 

труда, определяет инструментарий профессиональной коммуникации. 

Мобильность трудовых ресурсов следует расценивать как 

«положительное явление, объективно необходимое для устойчивого развития 

рынка труда», а результаты проводимых исследований показывают, что на 

готовность к трудовой мобильности «влияют такие факторы, как образование и 

профессиональные амбиции, а также влияние цифровой среды» [3, с. 9; 4, с. 

285].  
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Согласимся с мнением ученых, что «в современных условиях масштабы и 

формы проявления трудовой мобильности возросли и получили новое 

содержание», а интеграционные процессы «способствуют развитию трудовой 

мобильности», и добавим, что в условиях цифровизации экономики появляются 

новые возможности более полной реализацией профессиональной занятости [5, 

с. 89].  

Цифровизация изменила рабочие места, применила smart working, 

обеспечила интеграцию и сетевое взаимодействие, оказала значительное 

влияние на трансформацию процессов вертикальной и горизонтальной 

трудовой мобильности. Способность трудовых ресурсов приспосабливаться к 

условиям трудовой деятельности, новой технике, средствам связи позволяет 

развиваться нестандартной трудовой занятости. Такая занятость позволяет быть 

мобильным, осуществлять сотрудничество без фактического перемещения, и 

выполнять полноценное участие, находясь на расстоянии, участвовать в 

виртуальной трудовой миграции. В настоящее время многие профессии 

допускают гибкую атмосферу и удаленную занятость. Благодаря 

цифровизации, по мнению ученых, «работники могут участвовать в цифровой 

экономике в любое время из любой точки мира» [6, с. 59].  

Мировая статистика свидетельствует, что около 72% независимых 

работников предпочитают работать по контракту вместо традиционных 

наемных работников. Отмечается популярность удаленной работы, рост 

численности независимых работников и цифровых кочевников (специалистов, 

которые работают удаленно и регулярно путешествуют). Численность 

последних выросла за год более чем на 60%: с 6,3 млн чел. в 2020 году до 10,2 

млн чел. в 2021 году [7, с. 3].  

На трудовую мобильность влияет цифровая среда, предоставляя новые 

возможности занятости, условий перемещения и преимуществ по группам 

экономических, профессиональных и социальных составляющих (см. рис. 1). 

Процессы трудовой мобильности на российском рынке труда весьма 

интенсивны. Исследователи РАЭК считают, что «дистанционная и проектная 

работа стала новым форматом занятости для многих жителей России, что 

придает рынку труда необходимую гибкость» [8, c. 1].  

В условиях цифровизации становится возможным использование рабочей 

силы через Интернет. В настоящее время наметился определенный тренд на 

развитие гиг-экономики и фриланса. Потоки онлайн-труда растут быстрыми 

темпами благодаря созданию цифровых платформ, которых в мире уже 

насчитывается более 2 000, и доля занятых на платформах гиг-экономики 

оценивается в 1-3% [6, с. 58; 9].  
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Рисунок 1 Преимущества трудовой мобильности в условиях 

цифровизации по выделенным группам 

 

В России такие платформы используют специализацию и разделение 

труда, формируя онлайн-биржи труда. По данным проведенных шеринг-

исследований, масштабы операций фриланса за период 2017-2020 гг. на 

цифровых платформах (You do Profi.Ru, Avito, Юла, др.) ежегодно 

увеличиваются (см. табл. 1). 

 

Показатели  2017 2018 2019 2020 

Количество транзакций, 

млн. 
49 64 88,5 119 

Темпы роста количества 

транзакций, % к 

предыдущему периоду 

- 130,6 138,3 134,5 

Объем транзакций, млрд. 

руб. 
73 98 140 183 

Темпы объема количества 

транзакций, % к 

предыдущему периоду 

- 134,2 142,9 130,7 

Рисунок 2. Динамика рынка P2P-услуг в России 

Источник: составлено с использованием данных [8, с. 6]   

 

Цифровые трудовые платформы формируют удобные и доступные 

коммуникации, фиксируют трансакции, участников, помогают в поиске работы 

и упрощают ее выполнении. Такие сервисы дают возможность получать 

дополнительный доход, подрабатывая в качестве фрилансера, выполнения 

виртуальной мобильности и функционирования онлайн-рынка труда. 
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Согласно оценке РАЭК, «порядка 10 млн человек в РФ будут 

«платформенно-занятыми» к 2024 году… и это прогресс, который в будущем 

даст России мощное конкурентное преимущество на международном рынке 

труда» [10].  

Вышеизложенное отражает формирование в условиях цифровой 

экономики новых возможностей реализации трудовых отношений, 

современной практики трудовой мобильности, профессиональной занятости, 

работы в гибких условиях, повышения экономической активности и получения 

дополнительных доходов населения. 

 

Список литературы 

1. Крохалева Ю.И. Понятие и виды трудовой мобильности с позиций 

российского трудового права // Вестник Пермского университета. – 2007. –

Выпуск 8 (13). – С. 145-154.  

2. Конкуренция в цифровую эпоху: стратегические вызовы для 

Российской Федерации. Доклад о развитии цифровой экономики в России. 

Всемирный банк. 2018. – 176 с. – Режим доступа: 

https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/publication/competing-in-digital-

age (дата обращения: 15.03.2023). 

3. Третьякова Л.А. Мобильность трудовых ресурсов в современных 

условиях // В сборнике: Управление человеческими ресурсами в современном 

мире: тенденции и вызовы XXI столетия. Сборник научных трудов 

Всероссийской научно-практической конференции. – Белгород: БелГУ, 2016. – 

С. 9-12. 

4. Пыхтеева С.В. Процессы цифровизации экономики и их влияние на 

трудовую мобильность и рынок труда // Форум молодых ученых. 2021. № 1 

(53). С. 276-286. 

5. Вильховская Е.Э. Классификация и анализ подходов к трактовке 

сущности трудовой мобильности // Вестник Омского университета. Серия 

«Экономика». 2017. № 3 (59) – С. 88-96. 

6. Глущенко Г.И. Развитие виртуальной миграции в контексте 

цифровизации // ДЕМИС. Демографические исследования. – 2021. – Т. 1. № 2. – 

С. 57-64. DOI: 10.19181/demis.2021.1.2.4 

7. The Digital Nomad Search Continues. Research Brief. MBO Partners, 

2021. – 12 р. – Режим доступа: https://info.mbopartners.com/rs/mbo/ 

images/MBO_Partners_2021_Digital_Nomad_Research_Brief.pdf (дата обращения: 

16.03.2023). 

8. Экономика совместного потребления в России 2020. Испытание на 

прочность. РАЭК, ТИАР-Центр. – М., 2021. – 22 с. – Режим доступа: 

https://raec.ru/upload/files/raec-sharing-economy-2020.pdf (дата обращения: 

17.03.2023). 

9. Digital platforms multiply market size and employment in services, but 

only when disciplined by competition. Indermit Gill. January 13, 2022.  – Режим 

доступа:   https://blogs.worldbank.org/voices/digital-platforms-multiply-market-size-

and-employment-services-only-when-disciplined (дата обращения: 17.03.2023). 

https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/publication/competing-in-digital-age
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/publication/competing-in-digital-age
https://blogs.worldbank.org/voices/digital-platforms-multiply-market-size-and-employment-services-only-when-disciplined
https://blogs.worldbank.org/voices/digital-platforms-multiply-market-size-and-employment-services-only-when-disciplined


247 

10. Институт самозанятых. Возможные пути его развития. – Режим 

доступа: https://runet-id.com/event/sharing-cluster-raec-2022-01/ (дата обращения: 

17.03.2023). 

https://runet-id.com/event/sharing-cluster-raec-2022-01/


248 

УДК 336.6               Н.В. Цехомский, 
кандидат экономических наук, 

кафедра теории и практики взаимодействия бизнеса и власти, 

Высшая школа экономики 

 

«ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ» И «ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТОВ»: АНАЛИЗ КАТЕГОРИЙ 

 
Аннотация. В статье проанализирована сущность категорий «проектное 

финансирование» и «финансирование проектов», выделены их отличительные признаки; 

выявлены типовые ошибки при использовании термина «проектное финансирование»; а 

также описана взаимосвязь этих категорий. 

Ключевые слова. Проектное финансирование, инвестиционный проект, 

финансирование проектов, проектное управление. 

 
N.V. Tsekhomsky, 

Candidate of Economic Sciences, 

The Department of Theory and Practice 

 of Interaction between Business and Government, 

High School of Economics 

 

ANALYSIS OF THE CATEGORIES "PROJECT FINANCING" 

AND "FINANCING OF PROJECTS" 

 
Abstract. The article analyzes the essence of the categories "project financing" and 

"financing of projects", highlights their distinctive features; identified typical errors when using the 

term "project financing"; and also describes the relationship of these categories. 

Keywords. Project financing, investment project, financing of projects, project management. 

 

В современной теории и практике управления все более широкое 

распространение получает «проектный подход», анализу организации, 

осуществления и особенностей применения которого посвящено значительное 

число исследований [1, 2, 3 и др.]. Одновременно с этим не менее популярным 

становится и «проектное финансирование», которое также находится в центре 

внимания как ученых, так и практиков [4, 5, 6 и др.]. В названиях обоих 

рассматриваемых категорий присутствует прилагательное «проектный», что 

потенциально может вызывать ошибки при их рассмотрении. 

Особенно ожидаемыми такие ошибки могут быть при использовании 

терминов «проектное финансирование» и «финансирование проектов», т.к. 

смысл соответствующих словосочетаний, с позиций русского языка, близок, 

синонимичен (можно привести примеры из других областей, где аналогичные 

по способу компоновки словосочетания имеют синонимичный смысл: 

техническое обслуживание – обслуживание техники, посадочный материал – 

материал для посадки, территориальное развитие – развитие территорий и т.д.). 

В связи с изложенным, целью авторского анализа является выявление 

смысловых различий понятий «проектное финансирование» и 
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«финансирование проектов», объяснение – почему эти понятия не являются 

синонимами и не могут заменять друг друга в экономических рассуждениях. 

Начнем с термина «финансирование проектов». Для этого сначала 

необходимо раскрыть сущность проектного подхода в управлении, который 

строится на применении теории и методологии управления проектами (или, 

что, то же самое, проектного менеджмента). 

По мнению Алтухова Д.В., «управление проектами (Project Management) 

представляет собой использование знаний, навыков, методов, средств и 

технологий при выполнении проекта для достижения или превышения 

ожиданий участников проекта. Необходимость прибегать к проектному 

управлению возникает, когда выполнение регулярных функций не позволяет 

сформировать необходимые для достижения целей, выходящих за рамки 

текущей деятельности, ресурсы» [7, с. 15]. 

Согласно Своду знаний по управлению проектами (Руководству PMBoK), 

«управление проектом – это приложение знаний, навыков, инструментов и 

методов к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к 

проекту. Управление проектом осуществляется посредством надлежащего 

применения и интеграции логически сгруппированных 47 процессов 

управления проектом, объединенных в 5 групп процессов» [8]. 

Как утверждает Сапожникова Т.И., «управление проектом – это 

методология планирования и координации человеческих, материальных и 

других ресурсов на всем протяжении жизненного цикла проекта, направленная 

на эффективное достижение целей проекта путем применения системы 

современных методов и технологий управления» [9, с. 4-5]. А, в свою очередь, 

«проектное управление – деятельность, связанная с инициированием, 

подготовкой, реализацией и завершением проектов» [9, с. 5]. 

Все приведенные выше трактовки базируются на той простой идее, что 

управление проектами – это один из разделов современного менеджмента, 

отличие которого состоит в том, что соответствующие управленческие 

действия соотносятся с конкретным проектом. При этом, под проектом, 

согласно п. 3.12 ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к 

управлению проектом» понимается «комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях 

временных и ресурсных ограничений». 

Следовательно, для осуществления успешного управления проектами 

необходимо выполнять комплекс основных и обеспечивающих / 

вспомогательных действий подобно тому, как это происходит в любых иных 

случаях управления, при управлении любыми иными объектами. Одним из 

таких обеспечивающих видов деятельности является финансирование 

организации и выполнения работ по проекту. В этой связи, в вышеупомянутом 

ГОСТ Р 54869-2011, в п. 3.3 вводится понятие бюджета проекта, под которым 

понимается «документ, содержащий общую сумму финансовых средств, 

распределенных по статьям и временным периодам». 

Итак, подводя итог приведенным выше рассуждениям, можно сделать 

промежуточный вывод, что финансирование проектов – это деятельность в 
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рамках управления проектами (проектного менеджмента), направленная на 

финансовое обеспечение исполнения проектов на всех этапах их жизненного 

цикла. 

Рассмотрим далее категорию «проектное финансирование». В силу 

созвучия с «финансирование проектов», некоторые авторы используют его в 

неверном значении. Например, Додова З.А., давая характеристику термину 

«проектное финансирование», утверждает: «Под данным словосочетанием 

понимается способ целевого привлечения инвестиций. Деньги используются на 

возвратной основе и вкладываются в сложные крупномасштабные проекты, 

которые в перспективе могут принести хорошие дивиденды» [10, с. 54]. 

Очевидна близость этой трактовки к «финансированию проектов», 

потому как главной чертой проектного финансирования в ней является то, что 

средства «вкладываются в проекты», а то, что инвестиции эти целевые, 

возвратные, инвестор рассчитывает на высокую доходность, не является 

принципиальным. Это – стандартные характеристики любых инвестиций. 

Например, сложно себе представить рационально мыслящего инвестора, 

который желал бы получить низкую доходность, отказавшись от высокой при 

одинаковой степени риска. 

Также неудачной нам представляется попытка определить проектное 

финансирование через его свойства: «независимая экономическая деятельность 

по осуществлению проекта относительно инициатора (инвестора); 

рациональное управление рисками, подразумевающее наличие системы 

финансовых гарантий для всех участников проекта; наличие детализированной 

финансовой модели; профессиональное управление проектом» [11, с. 5]. 

Очевидно, что эти свойства в той или иной степени присущи любому 

эффективно управляемому инвестиционному проекту, реализуемому на 

заемные средства. 

Более корректное определение содержится в статье Переверзевой В.В.: 

«Проектное финансирование представляет собой особый механизм 

привлечения финансовых ресурсов, когда источником возврата вложенных 

средств является прибыль от реализации конкретного проекта, рассматриваемая 

независимо от результатов финансово-экономической деятельности 

инициаторов проекта» [12, с. 27]. Хотя, как и в вышеприведенных, ошибочных 

на наш взгляд, трактовках «при таком подходе объектом инвестирования 

выступает конкретный проект, реализуемый той или иной хозяйственной 

структурой, а не вся экономическая деятельность заемщика» [12, с. 27], но не 

это является основным свойством проектного финансирования, а то, что 

источником возврата инвестированных средств является поток доходов, 

генерируемых проектом.  

Можно согласиться с трактовкой сущности проектного финансирования, 

которая дана специалистами Российско-Китайского энергетического бизнес-

форума: «Проектное финансирование – это метод привлечения долгосрочного 

финансирования для крупных проектов, который основан на заимствованиях 

под денежный поток, генерируемый только самим проектом. Такой денежный 

поток зависит от детальной оценки создания проекта, операционных рисков и 
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рисков дохода и распределения между акционерами, кредиторами и другими 

участниками проекта» [13].  

Аналогичной точки зрения придерживаются Черутова М.И. и 

Нерпина А.А., которые указывают, что «основным отличием этой формы 

[имеется в виду проектное финансирование – прим. автора] является то, что 

финансирование происходит не организации, выступившей в качестве 

инициатора осуществления инвестиций, а финансирование конкретного 

проекта, при этом погашение кредитов осуществляется за счет полученной от 

реализации проекта прибыли, а не за счет прибыли организации-инициатора 

проекта, получаемой от текущей производственной деятельности» [14, с. 51]. 

Можно привести и иные, аналогичные по содержанию трактовки 

проектного финансирования. То есть, подводя итог приведенным выше 

рассуждениям, можно сделать промежуточный вывод, что проектное 

финансирование – это метод финансирования крупных и долгосрочных 

инвестиционных проектов, отличительной чертой которого является то, что 

возврат инвестиций обеспечивается за счет доходов от реализации самих этих 

проектов, без привлечения иных источников. 

Таким образом, можно утверждать, что «проектное финансирование» и 

«финансирование проектов» – это разные понятия, несмотря на их схожесть с 

позиций русского языка, в специальной экономической терминологии их 

следует различать, т.к. они несут в себе различающийся смысл. 
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Оценка взаимосвязи экономического роста и инновационности, влияния 

на нее конкуренции была дана американским экономистом У. Дж. Баумолем. 

Анализ научных статей и исследований позволяет утверждать, что интерес к 

проблематике государственной инновационной политики как фактора 

обеспечения национальной конкурентоспособности постоянно повышается. 

Однако многоаспектность исследуемого процесса, специфика и скорость 

технологической конкуренции, появление принципиально новых типов рынка, 

сложность и неоднозначность оценки конкурентных процессов на них, новые 

экономические и социальные закономерности, порождающие масштабные 

институциональные преобразования, говорят о том, что системные 

исследования в этой области лишь только начинаются. 

В научных трудах под национальной конкурентоспособностью 

понимается способность экономики государства удерживать и расширять 

определенные сегменты на мировых рынках, участвовать в международной 

торговле, производить продукцию, соответствующую мировым образцам, и 

получать от этого прибыль, важную для дальнейшего экономического развития 

[1]. В современных условиях понятие конкурентоспособности национальной 

экономики должно включать не только аспект производительности 

национальных компаний, выпускающих товары для реализации на внутреннем 
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и международном рынках, но и совокупность всех факторов, воздействующих 

на уровень конкурентоспособности товаров, фирм, отрасли и экономики, а 

также основную цель любого государства – повышение благосостояния нации.  

На конкурентоспособность национальной экономики оказывают влияние 

внутренние и внешние факторы (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Факторы конкурентоспособности национальной экономики [1]. 

 

Известно, что конкурентоспособность в целом представляется сложным 

системным понятием, которое включает три взаимосвязанных элемента 

(Рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Конкурентный цикл [2]. 

 

Существует множество определений инновационной деятельности [3] 

(рисунок 2). 

Однако во всех этих определениях отсутствует взгляд с позиции 

саморазвивающихся социальных систем, которым присуща способность не 

только адаптироваться к складывающимся условиям социально-

экономического развития, но и формировать собственную траекторию 

развития. Согласно закону Республики Беларусь «О государственной 

инновационной политике и инновационной деятельности в Республике 

Беларусь» [4], инновационная деятельность – деятельность по преобразованию 

новшества в инновацию. В свою очередь, новшество – результат 

интеллектуальной деятельности (новое знание, техническое или иное решение, 

экспериментальный или опытный образец и др.), обладающий признаками 

новизны по сравнению с существующими аналогами для определенного 
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сегмента рынка, практической применимости, способный принести 

положительный экономический или иной полезный эффект при создании на его 

основе новой или усовершенствованной продукции, новой или 

усовершенствованной технологии, новой услуги, нового организационно-

технического решения; а инновация – введенные в гражданский оборот или 

используемые для собственных нужд новая или усовершенствованная 

продукция, новая или усовершенствованная технология, новая услуга, новое 

организационно-техническое решение производственного, административного, 

коммерческого или иного характера [4].  

 

 
Рисунок 3 – Определения инновационной деятельности. 

 

Инновационную деятельность в наиболее общем виде можно определить 

как деятельность, направленную на создание, внедрение и использование 

инноваций.  

В порядке сравнительного анализа рассмотрим как определяют ее со-

держание другие авторы. 

Если вынести за скобки обсуждения одиозные, по нашему мнению, 

определения, трактующие инновационную деятельность, например, как способ 

применения новых знаний для генерации прибыли [5, с. 49], то наиболее часто 

ее понятие формулируется в рамках дефиниции Л.М. Гохберга, где 

инновационная деятельность (innovative аctivity) – это деятельность, связанная 

с трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и раз-

работок либо иных научно-технических достижений) в технологически новые 

или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые 

или усовершенствованные технологические процессы или способы 

производства (передачи) услуг, используемые в практической деятельности [6, 

с.46].  

То есть, согласно терминологии, использованной нами на рисунке 2.13., – 

это процесс материализации формализованного в научно-технической 

продукции абстрактного знания, который в широком смысле может быть 

отнесен к производственной фазе инновационного цикла, а в узком – к 

Инновационная 

деятельность 

– это комплекс научных, технологических, организационных, финансовых 

и коммерческих мероприятий, направленных на коммерциализацию 

накопленных знаний, технологий и оборудования 

– это деятельность, обеспечивающая создание и реализацию инноваций: 

все виды научной, технологической, организационной, финансовой и 

коммерческой деятельности, обеспечивающие внедрение инноваций 

– это деятельность по преобразованию новшества в инновацию 

– это деятельность, результатом которой являются новые или 

дополнительные товары/услуги или товары/услуги с новыми качествами, а 

также технологии, организационно-технические решения 

производственного, административного, коммерческого характера 
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вспомогательной деятельности предприятий инновационного сервиса (бизнес-

акселераторов). При этом надо понимать, что при таком подходе из 

инновационной деятельности исключается фаза исследований и разработок. А 

это уже не допустимо. Однако аналогичной точки зрения придерживаются как 

многие российские (Ю.П. Морозов, В.Д. Грибов, А.В. Сурин, О.П. Молчанова), 

так и белорусские ученые (М.В. Мясникович, Н.Б. Антонова и др.) [7, с 95; 8, с. 

72; 9, с. 35; 10, с. 29].  

Правда, не все. В данном контексте вполне адекватной выглядит позиция 

российского исследователя Т.Ф. Берестовой, которая считает, что: 

«Инновационная деятельность – это деятельность, включающая весь цикл, от 

зарождения идеи, ее технологической проработки, документального 

оформления и до проведения необходимых коммерческих процедур с целью 

выхода на рынок в качестве товара в виде продукта, услуги или технологи» [11, 

с. 74]. 

Здесь наши взгляды сходятся не только с Т.Ф. Берестовой, но и с 

руководством Осло, в котором, начиная с третьего издания 2005 года, 

утверждается, что «инновационной деятельностью являются все научные, 

технологические, организационные, финансовые и коммерческие действия и 

меры, включая инвестиции в новые знания, реально приводящие к 

осуществлению инноваций. В них включаются также фундаментальные 

исследования, которые по определению не бывают напрямую связаны с 

разработкой какой-либо конкретной инновации» [12, с. 61, 62]. 

Очевидно, что единодушие мнений, проявленное упомянутыми выше 

авторами было связано, во-первых, с авторитетом издания, руководимого Л.М. 

Гохбергом, а во-вторых, с привычкой пользоваться стереотипными суждениями 

по сложным для восприятия вопросам, в которые не хочется глубоко вникать, 

и, как следствие, отсутствием собственного обоснованного мнения по ним, 

формирование которого возможно, к тому же, только в случае владения 

методологией научного познания.  

Переходя к понятию инновации, априори необходимо сделать следующее 

заключение. Если мы будем рассматривать инновационную деятельность как 

деятельность, направленную на создание, внедрение и использование 

инноваций, то последние должны образовываться на каждом этапе 

инновационного цикла, превращаясь последовательно из научной идеи (ноу-

хау) в результаты научных исследований, конструкторскую документацию на 

производство нового изделия, затем в его опытный образец, опытную партию и, 

наконец, в готовую продукцию, предназначенную для конечного потребителя. 

И все это будут инновации, имеющие товарную форму, готовую для 

реализации. 

Для установления взаимосвязи национальной конкурентоспособности и 

инноваций был проведен корреляционно-регрессионный анализ, который 

подтвердил наличие существенной связи между данными категориями. 

Таким образом, в заключении можно сделать вывод о прямом влиянии 

уровня инновационного развития на национальную конкурентоспособность 
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страны, наличие теоретические и практических предпосылок синергетического 

взаимодействия данных категорий. 
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Ускоренные темпы развития научно-технического прогресса, 

цифровизация общества  и пандемия COVID-19 стали предпосылками для 

бурного развития онлайн образования в мире. Данная тенденция затронула и 

Россию. По данным VC.RU «в 2022 году суммарная выручка крупнейших 

российских компаний выросла на 17,95% и составила 87 млрд рублей» [8]. А «в 

2025 году мировой рынок онлайн-обучения достигнет 325 миллиардов 

долларов» [4]. Нельзя не согласиться, что «современное общество столкнулось 

с беспрецедентным вызовом, вследствие которого общество было вынуждено 

перестроить свой образ жизни под условия новой реальности» [1, С.155]. 

Отметим, что система образования в России имеет целый ряд преимуществ, к 

которым относятся: «высокая продолжительность обучения, большой охват 

детей дополнительным образованием, хорошие показатели качества 

образования, рост международной конкурентоспособности высшего 

образования, лидерство в инновациях» [11, С.411].  

 Как и любое явление онлайн образование имеет достоинства и 

недостатки. Рассмотрим их подробнее. К достоинствам онлайн обучения мы 

относим его ценовая и географическая доступность, удобный гибкий 
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временной график, возможность совмещения работы и учебы, совмещение 

различных форматов обучения, экономия ежедневных расходов на транспорт и 

питание, развитие навыка самообразования и самодисциплины, гибкость 

процесса обучения, свобода выбора, более доступная стоимость по сравнению с 

оффлайн обучением. Так же мы разделяем мнение ученых, которые относят к 

преимуществам онлайн образования «многообразие видов взаимодействия 

между обучающимися и преподавателями, появление онлайн-тестирования, 

удовлетворение потребностей обучающихся с ограниченными возможностями, 

доступность учебных материалов в Интернете, интерактивность, повышенная 

способность идти в ногу с текущими событиями, адаптивность и 

персонализация, изменение динамики обучения в аудитории, подготовка 

студентов к жизни в мире, основанном на технологиях» [3, С. 385-387].  

К недостаткам мы относим недостаточность государственного 

регулирования рынка онлайн образования, что приводит к низкому качеству 

онлайн продуктов и появлению низкоквалифицированных экспертов на этом 

рынке, незащищенность обучающихся, технические сложности,  отсутствие 

коммуникации с преподавателем и другими студентами. Мы раздеялем мнение 

коллег в части недостатков онлайн образования: 

 «ограниченные технические возможности и медленные модемы 

приводят к задержкам в передаче звука, видео и графики, хотя 

соответствующие технологии постоянно улучшаются;  

 дефицит доверия к электронным средствам общения и обучения; 

слушатели хотят видеть преподавателя и общаться с ним «вживую»;  

 успешность обучения частично зависит от технических навыков в 

управлении компьютером, перемещении в Интернет и от способностей 

справляться с техническими трудностями;  

 существует целый ряд практических навыков, которые можно 

получить только при выполнении реальных (а не виртуальных) практических и 

лабораторных работ;  

 в некоторых случаях в сельских областях все ещё затруднён доступ 

к Интернет, это справедливо и для некоторых категорий инвалидов;  

 снижается разнообразие форм учебного процесса и плюрализм 

мнений;  

 методические требования, предъявляемые к учебно-практическим 

пособиям, ограничивают возможности авторов наиболее полно представить 

изучаемый материал, который в отсутствие преподавателя полностью берет на 

себя функции управления образовательным процессом» [3, С.387].  

Мы согласны с мнением Климовой Э.Н. и Гронской И.А., что 

«цифровизация общества в целом создает возможность получать знания в 

Интернет- среде, делая его доступным для более широких масс, в том числе 

развивая инклюзивную траекторию» [2, С.127]. При этом они выделяют 

опасность формирования клипового мышления и отмечают, что:  

 «клиповое мышление, характерное для поколения  , которое сейчас 
активно пользуется образовательными продуктами, является приобретенным, 
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адаптационным ответом, фильтрующим огромные информационные потоки, и 

помогает быстро находить ориентиры в современном информационном 

обществе;  

 онлайн-образование, использующее современные цифровые технологии и 

мультимедийные форматы, наиболее полно соответствует особенностям 

клипового мышления обучающихся и способно удовлетворить их потребности 

в разнообразии, доступности и скорости получения знаний;  

 клиповый характер образования как процесс получения определенных 
знаний, навыков и информации фрагментарного характера может стать 

хорошей моделью для быстрого решения вопросов обучения в ответ на 

изменения запросов рынка труда;  

 проблемным полем клипового мышления и клипового образования могут 
стать сложности с формированием мировоззренческого и коммуникативного 

уровня компетенций, а также снижением мотивации к обучению в целом» [2, 

С.127].  

По Д.Норту «институты определяют систему побудительных мотивов 

человеческого взаимодействия, посредством встроенных в них стимулов и 

формируют возможности, которыми располагают члены обществ» [10, С.22]. 

Приоритет институционального регулирования развития системы онлайн 

образования должен быть смещен на защиту интересов участников рынка 

онлайн образования и обеспечение качества предоставляемых на этом рынке 

услуг, а так же на разрешение и нивелирование возникающих противоречий. 

При этом следует учесть, что проводимое государством институциональное 

регулирование рынка онлайн образования должно усиливать существующие 

достоинства и разрешать проблемы, возникающие вследствие  его 

функционирования.  
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Современная экономика развивается по инновационному пути как на 

макро-, так и на микроуровне. В значительной степени это обусловлено тем, 

что быстрое технологическое развитие привело в последнее время к 

впечатляющему росту производительности средств вычислительной техники и, 

в частности, мобильных устройств – смартфонов, планшетных компьютеров, 

ноутбуков. Увеличивается количество решаемых с их помощью задач, что 

приводит к расширению сферы применения. Многие фирмы позволяют 

работникам использовать свои мобильные устройства для решения рабочих 

задач. Соответственно, в деятельности организации появляются новые риски, 

возникают вопросы о надлежащем использовании таких устройств, а также об 

их интеграции с информационной системой фирмы. Принципиальным 

моментом является то, что эти устройства разрабатывались для частных 

пользователей, и поэтому зачастую не имеют достаточной защиты [1, 30]. Тем 

не менее, они все шире применяются в организациях различных размеров и 

отраслей.  
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Наиболее опасными и часто встречающимися проблемами являются 

следующие [2, 202]: 

1) утрата устройства и, соответственно, потеря сохраненных 

конфиденциальных данных; 

2) неправильное обращение с устройством в общественных местах, 
которое ведет к риску случайно разместить конфиденциальную информацию в 

открытом доступе; 

3) атака на устройство через слабые места используемой платформы; 
4) изменение или выкладывание в открытый доступ конфиденциальной 

информации из-за некомпетентного изменения настроек; 

5) использование неактуальных данных из-за отсутствия синхронизации 
с приложениями на уровне фирмы; 

6) отсутствие действий по защите данных и риск потери данных при 
случайном стирании; 

7) компрометация компьютера или целой сети организации из-за 
прямого подключения мобильного устройства к компьютеру; 

8) рискованное администрирование или удаленное обслуживание. 
Безусловно, все мобильные устройства должны стать предметом 

рассмотрения для подсистемы управления рисками в IT, должна быть 

разработана стратегия использования мобильных устройств, которая будет 

давать ответы на следующие вопросы: 

1) кто и с какой целью может использовать мобильные устройства; 
2) какие данные и каким образом могут сохраняться на мобильных 

устройствах; 

3) как управляются эти устройства, и какие защитные мероприятия 
используются; 

4) как должны вести себя сотрудники при ошибках в работе таких 
устройств. 

Выполнение положений такой стратегии должно обеспечиваться 

техническими мерами, основными из которых являются следующие: 

1) шифрование всех данных организации на мобильном устройстве; 
2) требование создания надежных параметров для доступа к устройству; 
3) введение строгого стандарта безопасности для приложений в 

контексте организации; 

4) установка защиты от вредоносного ПО; 
5) применение межсетевого экрана; 
6) создание надежного, регулярно работающего механизма 

синхронизации; 

7) создание централизованного места для скачивания приложений; 
8) установление ограничений прав пользователей; 
9) протоколирование всех действий; 
10) деактивация всех неиспользуемых интерфейсов и служб; 
11) предотвращение автоматического подсоединения к чужой сети; 
12) использование специальной пленки на дисплей для затруднения 

чтения с экрана посторонними лицами; 
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13) регулярная автоматическая установка обновлений. 
Администраторы должны активно работать, осуществляя следующую 

деятельность: 

1) инвентаризация устройств; 

2) управление устройствами; 

3) распределение приложений и данных; 

4) защита данных. 

Параллельно с техническими мерами нужно устанавливать и 

определенные правила для работников: 

1) правильный выбор и ввод информации для аутентификации; 
2) обеспечение защиты от возможности прочитать информацию на 

экране; 

3) большая осторожность при использовании чужих сетей и 

беспроводных функций; 

4) запрет сохранения данных организации на мобильное устройство; 
5) особая осторожность в ситуациях, в которых возможна потеря либо 

кража мобильного устройства; 

6) выполнение правил поведения в случае ремонта устройства; 
7) осторожность при использовании информации для совершения 

электронных платежей; 

8) немедленное информирование администраторов о проблемах, которые 
могут вести к нарушению информационной безопасности. 

Конечно, управление рисками использования мобильных устройств 

увеличивает издержки организации, а введение правил поведения и 

технических мер лишает эти устройства определенных преимуществ. 

Например, шифрование данных на устройстве, установка защиты от 

вредоносного ПО, протоколирование действий и т.п. замедляют работу 

устройства; установление ограничений для защиты от потери или кражи может 

ограничить мобильность устройства; установление строгих требований по 

созданию и вводу аутентификационной информации усложняет и замедляет 

обращение пользователей к устройствам. Однако пренебрежение этими 

рисками существенно снижает уровень информационной безопасности 

организации и даже может поставить под угрозу дальнейшую ее работу. 

Поэтому в условиях инновационного развития у руководства любой 

организации есть только один путь – поиск «золотой середины», которая, с 

одной стороны, позволит взять под контроль риски использования мобильных 

устройств, а с другой – не приведет к чрезмерному росту издержек и к потере 

всех преимуществ, которые может дать использование мобильных устройств в 

хозяйственной деятельности. 
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Учитывая финансово-экономическое и политическое состояние в 

Российской Федерации, предприятия постоянно ищут новые ресурсы для 

оптимизации своей деятельности, в частности, применяют инновации и 

уделяют особое внимание использованию человеческого капитала. 

Человеческий капитал является определяющим фактором эффективной 

деятельности любого предприятия, является залогом его лидерства, 

прогрессивности, которые достигаются за счет знаний, информации, 

инноваций. Именно концентрация человеческого капитала как одного из 

наиболее значимых факторов обеспечивает дополнительные конкурентные 
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преимущества, необходимые для ответа на сегодняшние вызовы, стоящие перед 

Россией.  

«Человеческий капитал – это имеющийся у каждого запас знаний, 

навыков, мотиваций. Инвестициями в него являются образование, накопление 

производственного опыта, охрана здоровья, географическая мобильность, 

поиск информации. По Беккеру, при принятии решений о вложении средств в 

образование учащиеся и их родители сопоставляют ожидаемую предельную 

норму отдачи от таких вложений с доходностью альтернативных инвестиций 

(процентами по банковским вкладам, дивидендами по ценным бумагам и т.д.)» 

[1]. Беккер различал общий и специфический человеческий капитал. 

Специфический человеческий капитал: подготовка или образование, 

приносящее пользу только одной компании. Общий человеческий капитал: 

навыки или способности, которые приносят пользу отдельным сотрудникам в 

любой компании. Беккер обнаружил, что предприятия с большей вероятностью 

будут платить за конкретные инвестиции в человеческий капитал, в то время 

как частные лица платили за общие инвестиции в человеческий капитал. 

Предприятия были менее заинтересованы в инвестировании в сотрудников, 

которых могли переманивать конкуренты.  

Определение человеческого капитала и понимание его сущности 

невозможно без рассмотрения аспектов, характеризующих его структуру. 

«Человеческий капитал целесообразно представить в следующей структуре: 

 физические, умственные, психоэмоциональные способности, 

здоровье, навыки – всё то, что дается человеку с рождения – «капитал 

способностей»; 

 ценности, принципы, убеждения, взгляды, вера – всё, что 

характеризует личность – «духовный капитал»; 

 знания, интеллект, приобретенные навыки – всё, что дает образование 

и опыт – «капитал знаний»; 

 отношения, связи – «внешняя оболочка» человека – то, что 

обусловлено общением, коммуникациями – «социальный капитал» [2].  

Базой формирования человеческого капитала являются личностные 

характеристики рабочей силы: состояние здоровья, психофизиологическая 

устойчивость, природные способности и соответствующее воспитание, 

профессиональная подготовка, квалификационный уровень при постоянной 

работе над его повышением, креативность (творческий поиск новых решений), 

должный культурный уровень.   

Анализ состояния человеческого капитала на предприятии – это 

исследование человеческого капитала, установление отклонений от 

разработанных норм, количественных и качественных характеристик, 

выявление причинно-следственной связи между отклонениями с целью 

разработки направлений развития человеческого капитала. 

Направлениями исследования человеческого капитала предприятия могут 

быть: определение потенциальных стратегических конкурентных преимуществ 

предприятия; изучение состояния человеческого капитала предприятия, как 

фактора инвестиционной привлекательности; формирование кадрового резерва, 
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и тому подобное. Основными целями исследования человеческого капитала: 

определение потенциала человеческого капитала и уровня навыков персонала 

предприятия; внедрение инвестиций в человеческий капитал; определение 

соответствия человеческого капитала затратам на его развитие [3]. 

Человеческий капитал определяет степень и направление изменения 

предприятия, в процессе чего формируется определенный организационный 

генотип – свойства и характеристики хозяйствующего субъекта, позволяющие 

ему выживать и развиваться. К числу таких свойств относятся способности к 

решению сложных организационных проблем, выдвижению креативных 

инновационных идей. 

Ученые отмечают, что человеческий капитал, как фактор развития 

предприятий, включает следующие группы: экономическая эффективность 

предприятий; социальная эффективность предприятий. 

Экономическая эффективность предприятий подразумевает: внедрение 

новых передовых технологий; рост производительности труда; рост 

эффективности производства; рост национального богатства; качественное 

развитие экономики. 

Социальная эффективность предприятий включает: инвестиции в знание 

и навыки персонала; развитие предприимчивости у работников и 

руководителей предприятий; продвижение персонала по службе; оптимизацию 

структуры предприятий; обеспечение персонала достойной работой [4]. 

Человеческий капитал определяет способность творить, сохранять и 

увеличивать конкурентные преимущества предприятия и реализовать 

стратегию дальнейшего развития предприятия, через совокупность знаний и 

умений работников, профессионализм, здоровье персонала предприятия, 

эффективность менеджмента, информационное обеспечение, способность к 

инновациям.  

На достижение целей предприятия влияют следующие компоненты 

человеческого капитала: образование, опыт работы, возраст, профессионализм, 

производительность труда и многие другие. Постоянное улучшение любого из 

этих компонентов человеческого капитала в сочетании с эффективным 

менеджментом приводит к увеличению отдачи от каждого из этих 

компонентов. 

Основной чертой современного производства выступает его постоянная 

зависимость от качества человеческого капитала, его эффективного 

использования и мер привлечения персонала в управление предприятием 

(рис.1). 

Высокие результаты эффективности управления человеческим капиталом 

предприятия могут быть достигнутые в условиях постоянного развития 

состояния человеческого капитала, имеющего непосредственную связь с 

параметрами общей эффективной деятельности предприятия. 

Развитие человеческого капитала в условиях инновационной экономики 

становится все более важным для повышения производительности труда. 

Высокий темп технологических инноваций требует от современной рабочей 

силы, прежде всего, познавательных, социальных и навыков адаптивности. Это 
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сочетание передовых познавательных навыков, таких как критическое 

мышление для решения сложных проблем, социально-поведенческие навыки, 

такие как настойчивость и сопереживание для формирования коллективной 

работы и навыки адаптивности, такие как рассуждения и самоэффективность 

для достижения желаемого результата, приобретают все большее значение на 

рынке труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Влияние совершенствования управления человеческим капиталом 

на результаты деятельности предприятия.  

 

Эффективность человеческого капитала на предприятии состоит в том, 

что он не только позволяет наращивать производство, увеличивать прибыль, 

повышать производительность труда, ускорять оборачиваемость капитала, 

оптимизировать структуру производства, но и повышать занятость, развивать 

научно-технический прогресс [5]. 

Таким образом, человеческий капитал, образующийся в результате 

инвестиций и накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, 

навыков, мотиваций, которые целесообразно используются в той или иной 

сфере производства, способствует росту производительности труда, 

эффективности производства и тем самым повышает материальное 

благосостояние. Важнейшими элементами развития человеческого капитала 

являются: организационная культура, микроклимат в коллективе, условия 

труда, качество коммуникаций и другие. При усилении влияния на 

результативность командной работы и командообразования, человеческий 

капитал рассматривается неотрывно от эффективности совместной выработки 

решений и коллективной ответственности. Руководители, которые уделяют 
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необходимое внимание формированию и развитию человеческого капитала, 

обеспечивают стабильное будущее предприятий и перспективу роста 

экономических показателей. Для современных руководителей важно донести 

до коллектива и работников, что овладение новыми навыками и 

профессиональными компетенциями – это необходимое условие для 

стратегической деятельности предприятий и достижения долгосрочных и 

перспективных целей. 
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Keywords. Population health, human capital, health capital, quality of life of the population, 

factors of population health, public health. 

 

Современные тенденции эволюции общества сопровождаются 

пристальным вниманием правительств многих стран к развитию человеческого 

капитала как драйвера движения мировой экономики. Конечно, капитал 

здоровья является одним из важнейших элементов человеческого капитала и 

привлекает взгляды ученых различных отраслей науки – и медиков, и 

экономистов, и социологов, и экологов, и педагогов, и психологов, и многих 

других.  

Мы согласны с мнением Молчановой Е.В., что «наиболее ценное 

определение понятия здоровье дает Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ), в соответствии с которым здоровье определяется как состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не просто отсутствие 
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болезней или дефектов. Конституция ВОЗ обозначает стандарт здоровья – 

физического, душевного (психического) и социального – как фундаментальное 

право для всех» [6, С.15]. 

«На состояние здоровья индивидуума, по мнению Молчановой Е.В.  

виляет множество разнообразных рисков: генетических, биологических, 

социально-экономических, экологических. Понимание и оценка факторов, 

влияющих на медико-демографические тенденции, особенно важна с позиции 

управления социально-демографическими и экономическими процессами, 

формирования качества человеческого потенциала» [6, С.23]. Факторы 

общественного здоровья находятся в прямой взаимосвязи с причинами, 

определяющими соответствующее состояние каждого человека 

(индивидуальное здоровье). Современное развитие социальных наук показало, 

что здоровье является не только медико-биологическим феноменом. В 

характеристике и критериях здоровья должны быть рассмотрены 

демографические, социальные, психологические, культурные, экономические и 

политические факторы.  

По мнению Молчановой Е.В. «многие исследователи пытались дать не 

только качественную, но и количественную характеристику силы влияния 

различных факторов на здоровье. В материалах ВОЗ указывается, что в 

совокупном влиянии на здоровье населения образу жизни отводится 50%, среде 

обитания - 20%, наследственности - 20%, качеству медико-санитарной помощи 

- 10%. Согласно расчетам Ю.П. Лисицына первое место среди факторов риска 

занимает образ жизни (50-57%), примерно 15-20% приходится на 

наследственные факторы и загрязнение окружающей среды и 10-15% отводится 

работе органов и учреждений здравоохранения [6, С.23-24]. В свою очередь 

восточная медицина к факторам, составляющим здоровье, относит: образ 

мыслей (70%), образ жизни (20%>), образ питания (10%) [1, С. 574]. 

Научный и практический интерес представляют  факторы риска здоровья, 

связанные с образом жизни человека.  По мнению Г.Г.Онищенко, И.В.Брагина, 

Т.Ю.Завистяева и др.
 
«основой выявления факторов риска являются 

особенности и специфика повседневной жизнедеятельности индивида/группы. 

Так как невозможно получить полную и достоверную информацию о факторах 

рисках, связанных со всеми аспектами жизнедеятельности индивида/группы, 

целесообразно осуществить сбор информации в соответствии со структурой 

факторов риска, связанных с образом жизни человека, приведенных в табл.1» 

[5]. 

Таблица 1 

Перечень факторов риска здоровью, связанных с образом жизни человека [5]  
  Группа факторов Факторы 

Безответственное 

гигиеническое поведение 

Нарушение режима сна и бодрствования 

Нарушение режима труда и отдыха 

Несоблюдение правил личной гигиены 

Несоблюдение правил бытовой гигиены 

Небезопасное сексуальное поведение 

Нарушения двигательной Недостаточная двигательная активность 
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активности Неадекватная двигательная активность 

Неправильное питание Несбалансированное питание 

Энергетически неадекватное питание 

Нарушение режима питания 

Пренебрежение требованиями безопасности в отношении 

продуктов питания 

Аддиктивное и 

вынужденное поведение 

Активное курение (сигарет, трубки, кальяна) 

Пассивное курение 

Злоупотребление алкоголем 

Употребление наркотиков и ненаркотических психоактивных 

веществ 

Безответственное 

медицинское поведение 

Несвоевременное обращение к врачу 

Недолечивание 

Самолечение 

Мы согласны с мнением Г.Г.Онищенко, И.В.Брагина, Т.Ю.Завистяева и 

др. [5], что «предложенный перечень факторов риска может быть расширен за 

счет включения факторов, связанных с определенными сферами 

жизнедеятельности индивидов - бытовой, досуговой, трудовой и т.п. В число 

факторов могут быть включены: неблагоприятный психоэмоциональный 

климат в семье, неполная семья, низкий уровень социальной интеграции и пр. 

Критериями включения факторов в процедуру идентификации опасности 

являются: а) значимость фактора для возникновения конкретных ответов со 

стороны здоровья (например, конкретных патологий); б) неясность природы 

изменения здоровья» [5].  

Следует обратить внимание на мнение Фахрутдиновой Е.В., 

выделяющей основные факторы, формирующие бедность. Среди прочих она 

выделяет медицинские факторы (состояние здоровья, доступность и качество 

медицинских услуг и др.). При этом Фахрутдинова Е.В. отмечает, что 

«бедность имеет ряд последствий в масштабе страны: снижение качества 

рабочей силы, ухудшение демографической ситуации, отсутствие 

воспроизводства рабочей силы. Как следствие, в перспективе полутора-двух 

десятилетий Россия обречена на снижение человеческого потенциала, 

увеличение численности экономически и политически неактивного населения» 

[8, С.27].  Мы согласны с мнением Фахрутдиновой Е.В. и Ягудина Р.Х., что 

«важнейшей целью государственной политики в области здравоохранения на 

современном этапе является улучшение здоровья населения» [11, С.55].  При 

этом следует обратить внимание на «проект развития человеческого капитала 

от Всемирного банка, предполагающий приоритет инвестиций в 

здравоохранение, образование и социальную защиту.  Почему выбраны именно 

эти приоритетные направления инвестирования? Здравоохранение, образование 

и социальная защита обладают преобразовательным потенциалом и инвестиции 

в эти направления позволяют его усилить…  Приоритет инвестиций в 

здравоохранение, образование и социальную защиту возможно обеспечить 

только за счет института государства и проведения целенаправленной 

социально-экономической политики с акцентом на развитие именно этих 

отраслей» [9, С.409]. 
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На основе проведенного исследования нами сделан вывод, что факторы 

здоровья населения и факторы, формирующие бедность взаимообусловлены и 

тесно взаимосвязаны, что предопределяет необходимость разработки 
действенной социально-экономической политики, направленной на решение 

этих социально-значимых проблем. Институциональное регулирование 

нивелирования факторов, негативно влияющих на здоровье населения, 

возможно за счет усиления приоритета инвестиций в здравоохранение, 

образование и социальную защиту.  
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Исследование гендерного неравенства в современном обществе выносит 

на обсуждение ученых ряд экономических категорий, которые требуют 

дополнительного уточнения в связи их новизной. К таковым относится так 

называемый «налог на розовое» или «розовый налог». Рассмотрим подробнее 

его сущность, эволюцию и особенности.  

Напомним, что согласно ст.19 Конституции РФ «мужчина и женщина 

имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации» [3]. 

Начнем исследование с определения налога, которое дано в Налоговом кодексе 

РФ. Согласно ст.8 Налогового кодекса РФ налог – это «обязательный, 

индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических 

лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 
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хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 

целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований» [5]. Известно, то признаками налога являются: 

«обязательность, что предполагает его безоговорочную выплату; 

индивидуальная безвозмездность, что обуславливает самостоятельность 

исполнения обязанности по уплате налога налогоплательщиком, если иное не 

установлено налоговым законодательством, и односторонний характер его 

установления (однонаправленное движение от плательщика налога к 

государству);  отчуждение денежных средств, принадлежащих организациям и 

физическим лицам на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления, что обязует налогоплательщиков уплачивать налоги в 

валюте РФ; финансовое обеспечение деятельности государства и (или) 

муниципальных образований» [9].   

Далее остановимся на существующих определениях «налога на розовое» 

и сравним их. По мнению Газета.ru «Pink tax», или «налог на розовое», – это 

дополнительная цена, которая взымается за товары и услуги для женщин 

по сравнению с аналогичными товарами для мужчин» [2]. VC.RU считает, что 

«Pink tax – «налог на розовое», с которым мы сталкиваемся чуть ли не 

ежедневно, но не обращаем на него внимание. О «розовом налоге» активно 

заговорили в 2015 году, когда вышел отчет о гендерных различиях в тратах 

жителей Нью-Йорка. Тогда аналитик Анна Бессенорф посчитала, что 

«женские» товары часто стоят дороже, чем аналогичные продукты «для 

мужчин» или «унисекс». В среднем разница составляет 7%» [6]. Журнал 

«Секрет фирмы» определяет «налог на розовое» («розовый налог», pink tax) — 

наценка на товары, которые позиционируются как женские и стоят дороже 

аналогичных мужских или унисекс-продуктов» [13]. По мнению Халитовой 

А.Д. «в России «налог на розовое» существует — есть мнение, что он появился 

вместе со свободным рынком и западными товарами в 1990-е годы. При этом 

женщины во всем мире считаются «лучшими покупателями», так как «любят 

разнообразие» и больше обращают внимание на качество» [12, С.286]. Литвак 

С.Г. считает, что  «розовый  налог» относится к дополнительной сумме денег, 

которую женщины платят за определенные продукты или услуги. Иногда можно 

увидеть или услышать, что это называется ценовой дискриминацией или 

ценообразованием по признаку  пола» [4]. 

Мы считаем, что возникновение «налога на розовое» тесно связано с 

категориями «потребность» и «ценность». Фахрутдинова Е.В. справедливо 

отмечает, что «потребность – это  внутреннее состояние функциональной или 

психологической нужды или недостатка чего-либо для поддержания 

жизнедеятельности объекта, субъекта, индивида, социальной группы, общества. 

Являясь внутренними возбудителями активности, потребности проявляются по-

разному в зависимости от ситуации. По мере удовлетворения одних 

потребностей у человека возникают другие потребности, это позволяет 

экономистам утверждать, что в общем потребности безграничны. Потребность 

рассматривается как состояние индивида, отражение в психике человека через 

https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/partners/Study-of-Gender-Pricing-in-NYC.pdf
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«напряжение», «неудовлетворенность» и «дискомфорт» несоответствия между 

внутренним и внешним состоянием. Толкая индивида на устранение такого 

несоответствия, потребность является побудителем активности, источником 

мотивации. В случае если у индивида отсутствуют реальные возможности для 

насыщения потребности, может произойти ее замещение или подавление… В 

действительности человеком движет не рациональная деятельность, а 

потребности. Ф. Энгельс отмечал, что: «Люди привыкли объяснять свои 

действия из своего мышления, вместо того, чтобы объяснять их из своих 

потребностей». Экономика - это институционализированный способ 

удовлетворения людьми своих потребностей» [10, С.44-45]. Известно, что 

«структура потребностей может меняться у одного и того же человека на 

протяжении различных периодов его жизни» [11, С.90]. Ценность понимается 

нами как характеристика чего-либо и обозначающая признание его значимости, 

стоимости  и важности. Часто значимость чего-либо тесно связана с социальной 

группой или обществом.  

Исходя из приведенных ранее определений и признаков налога согласно 

Налоговому кодексу РФ понятие «налог на розовое» или «розовый налог» по 

своей экономической сущности налогом не является, так как не обладает ни 

одним из признаков налога. Данное понятие мы связываем с ценовой 

дискриминацией по гендерному признаку, возникновение которой 

обуславливается потребностями и ценностями общества на современном этапе 

развития. 
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В условиях цифровизации и трансформации бизнес-процессов HR-

аналитика имеет важное значение для управления организацией и ее 

персоналом. Применяя инструменты HR-аналитики, организации могут 

выявить, какие процессы и практики приводят к наилучшим результатам и 

повышают эффективность и прибыльность. В то же время HR-аналитика 

помогает организациям оценивать и проводить мониторинг 

производительности сотрудников, а также проводить исследования для 

понимания тенденций процессов и потребностей персонала. Поэтому, 

основываясь на данных HR-аналитики, организации могут принимать более 

обоснованные и эффективные решения по урегулированию проблем в области 

привлечения, развития и удержания персонала, его стимулирования и 

вовлечения, а также организации могут выявить, как применяемые технологии 

и инструменты по управлению персоналом влияют на цели и ценности 

компании и на общее благополучие и удовлетворенность сотрудников. 

Авторами исследования С.В. Назайкинским и О.Л. Седовой доказано, что 

в процессе принятия управленческих решений особая роль отводится аналитике 

данных человеческих ресурсов как одному из ключевых ресурсов организации. 

Ранее с целью принятия оперативных решений в процессе управления 



281 

персоналом применялись расчеты количественных и качественных 

показателей, однако сегодня посредством применения инструментов HR-

аналитики, меняется возложенная функция на службу управления персоналом с 

оперативного управления на стратегическое, направленное на развитие 

конкурентных преимуществ организации и поиск возможностей решения 

стратегических бизнес-задач за счет использования ресурсов человеческого 

капитала [2]. 

Рассмотрим вопрос, как часто компании прибегают к инструментам HR-

аналитики с целью управления организацией? 

По данным исследований, компании на международном рынке 

используют HR-аналитику как одно из приоритетных направлений развития 

организации с целью повышения эффективности принятия решений по 

управлению персоналом, а также оценки результатов принятых мер. 

А.И. Тихонов отмечает, что HR-аналитика является одним из ключевых 

направлений цифровизации и цифровой трансформации производства и 

управления персоналом в современных российских организациях [3]. 

В зависимости от отрасли, в которой работает компания, и от степени 

развития ее службы управления персоналом, использование инструментов HR-

аналитики носит постоянный или временный характер. В большинстве случаев 

аналогично зарубежным компаниям российские компании прибегают к 

инструментам HR-аналитики для повышения эффективности управления 

персоналом и оптимизации бизнес-процессов. В некоторых компаниях 

инструменты HR-аналитики используются для проведения периодических 

аудитов, анализа отзывов сотрудников и прочих действий. 

Однако для того, чтобы инструменты HR-аналитики были эффективными 

в компании необходимо соблюдать принцип соответствия стратегическим 

задачам и целям организации. Для этого исследователи в сфере HR-аналитики 

выделили виды HR-аналитики (см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Виды HR-аналитики 

Вид 

HR-аналитики 
Цель Сфера применения 

Дескриптивная 

Выявление и 

мониторинг 

проблем и их 

диагностика 

Аналитика рабочего места и 

оплаты труда: анализ трудовой среды и 

процессов, которые поддерживают 

производительность и удовлетворение 

персонала; количественная и 

качественная структура персонала; 

нормы труда и нормы численности; 

обзор заработных плат; показатели 

эффективности процессов. 
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Продолжение таблицы 1. 

Виды HR-аналитики 

Вид 

HR-аналитики 
Цель Сфера применения 

Прогнозная 

Прогнозирование на 

основе 

подтвержденных 

стратегических 

гипотез 

Аналитика кадрового 

планирования: анализ данных о 

сотрудниках и их потребностях для 

планирования и управления 

персоналом; модели прогнозирования 

численности персонала; планирование 

нагрузки персонала; формирование 

профиля эффективного сотрудника; 

планирование мероприятий по 

повышению вовлеченности персонала. 

Предиктивная 

Прогнозирование на 

основе выявления 

неочевидных 

зависимостей и 

мультивариантности 

сценариев 

Аналитика талантов и 

производительности труда: 

исследование талантов и навыков 

сотрудников, а также их потенциала 

для продвижения и развития в 

компании; оценка производительности 

персонала посредством анализа 

данных о их деятельности и 

показателях производительности; 

прогнозирование увольнения 

сотрудников; валидация моделей 

компетенций; прогнозирование 

успешности сотрудников в конкретной 

среде. 

Перспективная 

Предложение 

решений в 

динамической среде 

Аналитика отзывов сотрудников: 

анализ отзывов сотрудников для 

понимания их мнения о компании и 

процессах в ней; формирование 

решений для снижения вероятности 

увольнения конкретного сотрудника. 
Источник: составлено автором на основе [1]. 

 

Каждый вид HR-аналитики преследует различные цели и решает 

определенные вопросы в сфере управления человеческими ресурсами.  

Вместе с тем, инструменты HR-аналитики оказывают влияние на 

глобальный рынок организации труда. С помощью HR-аналитики возможен 

мониторинг персонала на удаленной форме занятости или применяющих 

гибридный подход, что, несомненно, является тенденцией на глобальном рынке 

труда, ведь компаниям нужны сотрудники, которые способны быстро 
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адаптироваться к требованиям бизнеса и новым реалиям – в любое время и в 

любом месте. Использование гибридного подхода в сфере занятости 

предусматривает внедрение средств автоматизации, переход на облачные 

ресурсы, а также использование передовых систем на основе искусственного 

интеллекта, которые формируют информационную базу данных для HR-

аналитики. Именно эту тенденцию подтверждает исследование аналитической 

компании IDC. Например, «к 2026 году интегрированная аналитика в 

экосистеме интеллектуального цифрового рабочего пространства приведёт к 

улучшению дифференцированных бизнес-результатов на 70%. К 2024 году 55% 

руководителей высшего звена на крупных предприятиях будут использовать 

интеллектуальные технологии планирования пространства и ресурсов с целью 

пересмотра организационной структуры офисных помещений для проведения 

встреч, выполнения совместной работы и обучения» [4]. 

Таким образом, достижение цифровой зрелости HR-процессов 

невозможно без системной аналитики данных. Потребность в регулярном 

анализе данных о сотрудниках вместе с производственно-операционными 

данными формирует основной вектор управления не только человеческими 

ресурсами, но и компанией в целом. Однако, управление с помощью HR-

аналитики будет эффективным при условии аккумулирования 

информационных данных в цифровом виде и в единой информационной среде. 
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