
Экономико-социальные предпосылки диалетеизма 
западной модели Экономики
Равочкин Н.Н., Кашаев Н.Х., Байназаров И.Н.

В статье рассматриваются ситуации, в которых возникает проблема истинности 
противоречий в рамках экономического знания и экономической политики, 
являясь основаниями диалетеизма в экономике, рассматривая ее влияние на 
теорию управления и разработку оптимальной государственной политики. 
Объектом исследования выступает западная модель экономики, как 
главенствующая модель формирования современного экономического знания. 
Предметом исследования выступает диалетеизм и несогласованность во времени, 
как основания для возникновения противоречий в существующей системе 
экономических знаний. Цель исследования – рассмотреть причины и объективные 
основания диалетеизма в экономике, как истинных противоречий свойственных 
экономических знаний. Проблема диалетеизма имеет следствием проблему 
несогласованности во времени, которая возникает, когда у правительства 
отсутствуют инструменты контроля, которые не искажают реальную 
экономическую картину и когда ожидания по поводу будущих переменных 
влияют на текущие решения в рамках реализуемой экономической политики и 
стратегии.  
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Экономико-социальные предпосылки 
диалетеизма западной модели 
экономики 
Равочкин Н.Н., Кашаев Н.Х., Байназаров И.Н. 

В статье рассматриваются ситуации, в которых возникает проблема истинности 
противоречий в рамках экономического знания и экономической политики, явля-
ясь основаниями диалетеизма в экономике, рассматривая ее влияние на теорию 
управления и разработку оптимальной государственной политики. Объектом иссле-
дования выступает западная модель экономики, как главенствующая модель фор-
мирования современного экономического знания. Предметом исследования высту-
пает диалетеизм и несогласованность во времени, как основания для возникнове-
ния противоречий в существующей системе экономических знаний. Цель исследо-
вания – рассмотреть причины и объективные основания диалетеизма в экономике, 
как истинных противоречий свойственных экономических знаний. Проблема диа-
летеизма имеет следствием проблему несогласованности во времени, которая воз-
никает, когда у правительства отсутствуют инструменты контроля, которые не иска-
жают реальную экономическую картину и когда ожидания по поводу будущих пере-
менных влияют на текущие решения в рамках реализуемой экономической поли-
тики и стратегии. В статье раскрывается, что данная проблема может возникнуть, 
если цели политики отличаются от изначальных целей стратегии, тем не менее эти 
обстоятельства не исключают применения оптимальной теории управления в ана-
лизе экономической политики, однако оно поднимает серьезные вопросы отно-
сительно методов оптимального управления, которые особенно важны для разра-
ботки экономической политики и исполнения социальных обязательств. Авторами 
раскрывается механизм реализации разрешения противоречий и несоответствия 
времени, включающий в себя реализацию экономической политики на следующих 
основаниях: Доверие, которое достигается поддержанием последовательности поли-
тических решений и соответствия действий заявлениям; Прозрачность достигается 
четким информированием граждан о политических намерениях и причинах; Меха-
низмы социальных обязательств предполагают разработку правил политики, неза-
висимость Центральных банков и договорные обязательства, которые обеспечивают 
соблюдение политического плана.
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strategies. The article reveals that this problem can arise if policy goals differ from the orig-
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ВВЕДЕНИЕ
Диалетеизм представляет собой философ-

скую точку зрения, согласно которой существуют 
утверждения, которые одновременно истинны 
и ложны, то есть противоречивы в своей сущности 
или другими словами, это убеждение в том, что 
существуют утверждения, отрицания которых 
также являются истинными, такие утверждения 
именуются «истинными противоречиями» или 
диалектическими утверждениями: «Диалетеизм – 
это точка зрения, согласно которой существуют 
диалетеи. Если мы определим противоречие как пару 
предложений, одно из которых является отрица-
нием другого, или как соединение таких предложений, 
то диалетеизм сводится к утверждению, что суще-
ствуют истинные противоречия. По сути, диале-
теизм выступает против Закона непротиворечия 
(LNC), который иногда также называют Законом 
противоречия, или противоречит ему» [ 1 ]. Важно 
отметить, что диалетеизм не является формальной 
логической системой; скорее, он представляет со-
бой тезис об истине, который оказывает влияние 
на разработку формальной логики, основанной 
на предыдущих системах, что крайне свойственно 
для экономического знания и логике экономи-
ческой методологии и теории, когда за истину 
принимается определённое утверждение в рам-
ках конкретной экономической системы, но при 
этом истинность определяется контекстом, а не 
строгой логикой. Введение диалетеизма имеет 
различные последствия в зависимости от тео-
рии, в которую он внедряется. Одной из распро-
страненных ошибок, возникающих в результате 
этого, является отказ от диалетеизма на основа-
нии того, что в традиционных системах логики 
(к примеру, классической и интуиционистской 
логике) каждое утверждение становится теоремой, 
если противоречие истинно, что упрощает эти 
системы при включении диалетеизма в качестве 
аксиомы. Однако другие логические системы 
не разрушаются таким образом при введении 
противоречий; такие устойчивые к противо-
речиям системы известны как паранепротиво-
речивые логики. Диалетеисты, не желающие, 
чтобы каждое утверждение было правдой, мо-
гут отдавать предпочтение традиционной фор-
мальной логике, тем не менее это не исключает 
наличие противоречий в системе экономических  
знаний.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Грэм Прист определяет диалетеизм как точку 

зрения, согласно которой существуют истинные 
противоречия [ 2 ]. Во второй половине двадца-

того века диалетеизм стал развиваться в качестве 
философской логической точки зрения с исполь-
зованием точного формального языка и, прежде 
всего, он стал известен как возможность ответа 
на логические парадоксы при применении па-
ранепротиворечивой логики в социальном и гу-
манитарном знании. Несмотря на то, что данная 
точка зрения имеет вполне объективные при-
чины, так как диалетеизм продемонстрировал 
настолько ясно, насколько это возможно, что 
некоторые высказывания могут быть одновре-
менно истинными и ложными, тем не менее это 
является радикальным выводом и значительным 
шагом вперед в нашем понимании философских 
проблем [ 3 ]. На первый взгляд, диалетеизм нужно 
отличать от тривиализма, который заявляет, что 
все высказывания истинны, и, следовательно, все 
противоречия также истинны, диалетеизм – это 
точка зрения, согласно которой некоторые проти-
воречия являются истинными, тривиалист должен 
быть диалетеистом, так как он принимает любое 
утверждение, однако, поскольку «некоторые» 
не эквивалентно «все», обратное утверждение 
неверно: диалетеист, как правило, утверждает, что 
только некоторые (и, как правило, очень конкрет-
ные) высказывания являются диалетейями, а не 
все из них. Тривиализм, по общему признанию, 
является неспособным к последовательности, 
и это, по меньшей мере, считается неприемлемым 
даже для тех, кто считает, что некоторые проти-
воречия истинны [ 4 ]. Принятие неспособности 
к последовательности без разрушения связно-
сти является одной из ключевых тем диалете-
изма, стандартным решением является согла-
сие с тем, что дедуктивное логическое следствие 
в рамках паранепротиворечивой логики может  
сохраняться. 

Основная проблема противоречивости зна-
ния исходит из проблемы «несогласованности 
времени» [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ] – термин происходит из об-
ласти экономики и является объектом изучения 
в рамках макроэкономики или экономической 
политики. В целом, речь идет о барьерах и про-
тиворечиях, возникающих тогда, когда принятые 
решения в определенный момент времени при-
водят к неожиданным последствиям в будущем. 
Чтобы выявить суть проблемы несогласованности 
времени в экономике, можно смоделировать сле-
дующую ситуацию: лицо, принимающее реше-
ние, старается понять, какие последствия могут 
иметь действия, предпринятые в текущий момент 
на ситуацию завтра, в следующем месяце или 
даже в следующем году, однако такое рассмот-
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рение может быть осложнено неопределенно-
стью и усложняется степенью риска, которые 
в значительной мере искажают планируемый 
результат. Проблема несогласованности времени 
в макроэкономике относится к ситуациям, когда 
наилучшие планы лиц, принимающих решения, 
могут стать неоптимальными или перестать быть 
желательными из-за изменений в экономиче-
ской обстановке со временем. Предположим пра-
вительство, которое разрабатывает стратегию 
по борьбе с инфляцией: в начале реализации стра-
тегии может быть логичным принимать жесткие 
ограничительные меры, но со временем такие 
меры могут негативно сказаться на росте рабочих 
мест, а резкое изменение стратегии в конечном 
итоге может подорвать доверие и вызвать эко-
номическую нестабильность [ 8 ]. Проблема несо-
гласованности времени включает три ключевых  
аспекта [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ]:

•	 Временные предпочтения предполагают, 
что проводится оценка настоящего по сравнению 
с будущим со стороны отдельных лиц, ответствен-
ных за экономическую политику.

•	 Неопределенность будущих экономических 
условий, что может сказываться на ожидаемом 
результате и значительно отличаться от ожида-
емых целей, что делает изначальные решения 
неоптимальными.

•	 Изменения в экономической политике мо-
гут повлиять на доверие к принимающим реше-
ния и на эффективность будущей экономической 
политики.

В случае если рассматривать экономическое 
знание в перспективе проблемы несогласованно-
сти времени, их взаимосвязь становится явной, 
рассматривая временную несогласованность как 
ситуацию, когда оптимальное решение в опре-
деленный момент времени перестает быть та-
ковым в долгосрочной перспективе, мы видим, 
что здесь ключевую роль играют обязательства. 
Экономическая политика, проводимая в первый 
год реализации стратегии, может казаться опти-
мальной, но к третьему году, вследствие измене-
ний в экономике или политике, это может сильно 
измениться.

•	 Центральный банк анонсирует политику 
по улучшению экономической ситуации, и дан-
ная политика является оптимальной на момент 
анонсирования.

•	 Изменение обстоятельств – это могут быть 
изменения в политике, экономические или со-
циальные изменения, вызывающие корректи-
ровку ранее установленной стратегии, и изна-

чально анонсированная политика перестает быть 
оптимальной.

•	 Несогласованность выражается в том, что 
экономическая политика, объявленная ранее, 
становится несовместимой с текущим экономи-
ческим сценарием.

•	 Возникает проблема обязательств, когда 
в результате Центральный банк сталкива-
ется с дилеммой или проблемой обязательств, 
что в конечном итоге приводит к временной 
несогласованности.

Следует помнить, что постоянные проблемы 
с выполнением обязательств могут снизить до-
верие к экономической политике и регулирую-
щим органам, что ослабит влияние Центрального 
банка на ожидания и поведение рынка, это 
следствие взаимодействия между проблемами 
обязательств и временной несогласованностью 
часто лежит в основе стратегических решений 
в планировании макроэкономической поли- 
тики.

В контексте экономики данную проб-
лему достаточно легко можно связать с вопро-
сами денежно-кредитной политики: вначале 
Центральный банк может обязаться вести поли-
тику низкой инфляции, но со временем возникает 
соблазн ускорить экономический рост в ущерб 
долгосрочным перспективам, и может привести 
к тому, что Центральный банк отклонится от сво-
его первоначального плана [ 12 ], [ 13 ]. 

Причины проблемы диалетизма в экономике 
заключаются прежде всего в несогласованности 
во времени [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ]: 

•	 Динамическое несоответствие плановых 
показателей экономической стратегии и эконо-
мических решений возникает, когда будущие 
выгоды не учитываются в достаточной сте-
пени, что приводит к изменению приоритетов  
со временем.

•	 Политическое и экономическое ограниче-
ние, когда политики и органы власти могут иска-
зить целевые показатели и стратегические шаги 
в долгосрочной стратегии ради краткосрочных 
политических выгод.

•	 Отсутствие обязательств лиц, реализующих 
экономическую политику, что из-за несоблюдения 
заранее определенной экономической стратегии 
может вызвать несоответствие времени.

•	 Недостаток прозрачности создаёт неопре-
деленность в политических намерениях, что мо-
жет привести к несогласованности времени и как 
следствие создаёт противоречия в экономической 
политике.



10          ОБщАя ЭКОНОМИЧЕСКАя ТЕОРИя D I S C U S S I O N  № 5  ( 1 2 0 )  O c t o be r  2 0 2 3

Равочкин Н.Н., Кашаев Н.Х., Байназаров И.Н.
Экономико-социальные предпосылки диалетеизма западной модели экономики     

Примерами противоречий и проблем несогла-
сованности времени можно выделить следующие 
[ 17 ], [ 18 ]:

•	 Экспансионистская денежно-кредитная 
политика Федеральной резервной системы США 
после Второй мировой войны.

•	 Девальвация валюты Италии для решения 
проблемы государственного долга в 1980-х и 90-х 
годах.

Корни проблемы несогласованности времени 
и противоречивости экономической политики 
можно выделить следующие [ 19 ], [ 20 ]: 

•	 Динамическое несоответствие в оптималь-
ной политике, вызванное дисконтированием бу-
дущих выгод.

•	 Политическое и экономическое давление, 
влияющее на отклонение от долгосрочных опти-
мальных стратегий.

•	 Отсутствие обязательств и непоследова-
тельность политики добавляют несоответствие 
времени.

•	 Недостаток прозрачности и четкости в по-
литических целях и стратегиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Экономика и экономическое знание это 

не просто ряд некоторых показателей, таких как 
валовой внутренний продукт или индекс потре-
бительских цен, экономика представляет собой 
сознательную целенаправленную деятельность 
человека, направленную на улучшение жизни 
и благополучия общества. В этом контексте эко-
номические агенты действуют с учетом своих 
целей и используют различные средства для 
их достижения, а целенаправленное действие 
предполагает оценку имеющихся ресурсов в свете 
желаемых целей.

У экономических агентов в любой момент 
времени может быть множество целей, и их до-
стижение ограничивается имеющимися сред-
ствами: большие ресурсы могут создать возмож-
ность для достижения большего количества целей 
и вероятно повысить уровень жизни общества 
и граждан. Эти знания о том, как средства ис-
пользуются для достижения целей, могут быть 
использованы для интерпретации исторических 
данных, например, такой факт, что экономические 
агенты действуют с учетом своих целей и средств, 
позволяет достоверно оценить распространенное 
утверждение о том, что политика Центральных 
банков может стимулировать экономику путем 
увеличения количества денег в обращении, при 
том, что деньги играют важную роль в обмене, 
они не представляют собой материальные блага 

или услуги и также сами как данность не при-
годны для потребления. При этом становится 
очевидным, что наше понимание экономики 
несовершенно, поэтому все, что можно сделать, 
это пытаться установить определенные факты 
экономической реальности, используя разнооб-
разные статистические методы на так называе-
мых макроэкономических данных. Экономист 
может придерживаться теории, согласно которой 
потребительские расходы зависят от личного 
дохода и процентной ставки, используя статисти-
ческие методы, экономист переводит эту теорию 
в уравнение или модель, которые в свою очередь 
используются для прогнозирования будущих 
потребительских расходов. Если уравнение или 
модель дает точные прогнозы, оно считается эф-
фективным инструментом для изучения реальных 
экономических условий, в противном случае, при 
недостаточной точности прогнозов, такая теория 
теряет свою эффективность и требует пересмотра 
или модификации.

Способность предоставления точных прогно-
зов в рамках экономической политики – это про-
верка эффективности экономической теории, 
сопряженная с рядом сложностей, сами по себе 
деньги не создают экономическую деятельность 
и не формируют ее, так как основная задача де-
нег заключается в их функции средства обмена. 
Важно отметить, что без средства обмена (т.е. 
денег) невозможно было бы достичь разделения 
труда или развития рыночной экономики, так как 
существование денег позволяет людям специа-
лизироваться, с другой стороны, деньги не пред-
ставляют собой сами по себе способ оплаты. Люди 
оплачивают товары и услуги, которые они произ-
водят, а не сами деньги, а деньги просто облег-
чают проведение различных операций, поэтому 
можно заключить, что деньги не предназначены 
для стимулирования экономического роста без 
обеспечения этого роста реальными товарами  
и благами.

В экономике причинность заключаются в из-
начальных действиях экономических агентов 
и тот факт, что они действуют осознанно, озна-
чает, что причины в экономике исходят от людей, 
а не от внешних факторов и значит по природе 
своей они противоречивы, то есть мы приходим 
к диалетизму как философскому основанию эко-
номического знания. Например, вопреки рас-
пространенному мнению, увеличение личного 
дохода не всегда сопровождается увеличением 
расходов на потребительские товары, так как 
каждый человек решает, как часть своего дохода 



GenerAl econoMIcS          11ДИ С К У С С И Я  № 5  ( 1 2 0 )  ок тя брь  2 0 2 3

ravochkin n.n., Kashaev n.H., Baynazarov I.n.
economic and social prerequisites of dialetheism in the western economic model   

потратить на потребление, а сколько средств  
инвестировать.

Экономическое знание о целенаправленных 
действиях экономических агентов является базой 
для структурированной оценки экономических 
теорий и сравнительный анализ, основанный 
на статистических методах, вряд ли будет со-
держательным, важно понимать, что статисти-
ческие методы описывают данные, но не объ-
ясняют их, тем более не определяют их истин-
ность. Поэтому без понимания смысла эконо-
мической деятельности (т.е. причин, по которым 
люди делают то, что они делают), даже самые 
продвинутые статистические методы не могут 
раскрыть суть происходящих событий в мире 
людей, соответственно без этих знаний невоз-
можно правильно интерпретировать исторические  
данные.

Снизить противоречивость в смысле диа-
летизма экономического знания предполагает, 
в первую очередь, преодоление несоответствия 
времени в рамках разработки экономической 
стратегии и политики, что может привести 
к улучшению эффективности, предсказуемости 
и устойчивости политики. Для этого необходимо 
понять природу этой проблемы и придерживаться 
такой экономической политики, которая дина-

мично реагирует на изменения действительности. 
Повышение объективности и доверия к экономи-
ческим институтам, улучшение прозрачности 
и использование надежных механизмов обяза-
тельств помогут уменьшить негативные послед-
ствия временной несогласованности и пересмот-
реть стратегический подход политики.

Механизм разрешения противоречий 
и несоответствия времени

Решение проблемы несоответствия времени 
требует стратегического планирования, так вла-
сти могут повысить доверие граждан, обеспечить 
прозрачность и создать надежные механизмы 
социальных обязательств для сохранения по-
следовательности в разработке экономической 
политики.

Повышение доверия включает обеспечение 
участников рынка, что они будут придерживаться 
заранее определенной политики. 

Прозрачность достигается четким сообще-
нием о политических намерениях и обоснованиях 
решений. 

Механизмы социальных обязательств обес-
печивают соблюдение заранее определенной по-
литики независимо от внешних влияний. 

Таким образом, комбинируя эти стратегии, 
политики уменьшают вероятность возникно-



12          ОБщАя ЭКОНОМИЧЕСКАя ТЕОРИя D I S C U S S I O N  № 5  ( 1 2 0 )  O c t o be r  2 0 2 3

Равочкин Н.Н., Кашаев Н.Х., Байназаров И.Н.
Экономико-социальные предпосылки диалетеизма западной модели экономики     

вения временной несогласованности и проти-
воречивости в реализуемой экономической  
политики.

Механизм реализации разрешения проти-
воречий и несоответствия времени может вклю-
чать в себя реализацию экономической политики 
на следующих основаниях:

•	 Доверие, которое достигается поддержа-
нием последовательности политических решений 
и соответствия действий заявлениям.

•	 Прозрачность достигается четким инфор-
мированием граждан о политических намерениях 
и причинах.

•	 Механизмы социальных обязательств 
предполагают разработку правил политики, не-
зависимость Центральных банков и договорные 
обязательства, которые обеспечивают соблюдение 
политического плана.

Политики также могут использовать эм-
пирические данные из аналогичных историче-
ских ситуаций, чтобы лучше предсказывать ре-
зультаты и смягчить проблему несогласованности  
времени.

ОБСУЖДЕНИЕ
Причина сложности и противоречивости 

экономического знания заключается в том, что 
экономисты сталкиваются только с частью более 
обширного вопроса, с которым они должны были 
бы иметь дело на более ранних исторических 
этапах. По своей сути аналогичные вопросы 
возникают постоянно на протяжении всей эко-
номической жизни общества и как только эконо-
мисты пытаются применить систему тавтологий – 
утверждений, которые обязательно истинны, так 
как они просто извлекаются из предположений, 
на которых мы основываемся и которые являются 
основной частью знания, к экономической си-
туации общества, состоящего из нескольких 
независимых индивидов. Само понятие эконо-
мического равновесия и экономические методы, 
которые используются экономистами, имеют 
четкий смысл только тогда, когда они ограни-
чиваются изучением действий одного человека 
и когда вводится новый элемент совершенно 
иного характера, когда экономист сталкивается 
с объяснением взаимодействий различных ин-
дивидов возникает диалетеизм, поэтому многие 
исследователи с недоверием относятся к тенден-
ции, присущей всему современному экономи-
ческому анализу, превращающему экономику 
в предметную область чистой логики, где набор 
самоочевидных положений, которые, подобно 
математике или геометрии, не могут быть про-

верены никакими другими методами, кроме 
внутренней согласованности. 

Таким образом, решение проблемы несогла-
сованности и противоречивости экономического 
знания: 

•	 Поддержание политических планов и до-
верия к выбранной стратегии и политике.

•	 Повышение прозрачности и информиро-
вание о политических намерениях и стратегиях 
общества.

•	 Использова ние соц иа льны х обяза-
тельств и чётких правил экономической по-
литики для обеспечения последовательности 
и непрерывности реализации политического  
плана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наличие несогласованности и противоречи-

вости в системе современного экономического 
знания поднимает важные вопросы об эффектив-
ности экономической политики, несмотря на воз-
можность использования различных инструмен-
тов регулирования и контроля. В то время, когда 
существует потенциальная непоследовательность, 
существует высокий риск отклониться от ранее 
установленных планов из-за неоптимальности 
последовательных действий в рамках реализу-
емой экономической стратегии, что определяет 
возможность отклонения от конечных целей 
экономической политики. Обстоятельства, при-
водящие к несогласованности и противоречию 
в экономической политике, определяются раз-
личиями в предпочтениях между правительством 
и экономическими агентами и встречаются до-
статочно часто. Поэтому можно ожидать, что эта 
проблема возникнет даже в четко определенных 
задачах оптимизации, не связанных с макро-
экономической случайностью, что может слу-
жить аргументом в пользу использования чётких 
и гарантированных социальных обязательств, 
вместо произвольных решений, соответствую-
щих текущему моменту. Гарантии социальных 
обязательств имеют преимущество в том, что они 
могут быть легко проанализированы и зачастую 
предусматривают избегание крупных социальных 
и экономических потрясений, однако, стимул 
отклоняться от принятой экономической страте-
гии всегда будет существовать из-за диалетизма 
экономики в своих основаниях существования 
экономического знания, отклонения могут при-
нести пользу, по крайней мере, в краткосрочной 
перспективе, но в долгосрочной перспективе они 
несут очевидный негативный эффект для всей 
экономической системы.
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Актуальность исследования заключается в том, что цифровая трансформа-
ция представляет собой сложный процесс, который наиболее эффективно осуще-
ствляется при вовлечении всех участников, включая заинтересованные стороны, 
образовательные учреждения, преподавателей и учащихся. В статье раскрывается, 
что процесс не сводится к простому внедрению технологий, а предполагает глубо-
кие экономические и правовые изменения в образовании, способные стать значи-
мым поворотным моментом для учебного заведения в целом, через полную модер-
низацию образовательной среды. Объектом исследования является сфера образо-
вания и науки, а предметом исследования – цифровизация сферы образования  
и науки как состояние системы. Целью исследования является рассмотрение сферы 
образования и науки с использованием инновационных цифровых инструментов  
в которой преподаватели могут обеспечить учащимся всеобъемлющий, эффек-
тивный и полезный образовательный опыт, готовя их к будущей профессии. В ста-
тье представлены ключевые этапы цифровой трансформации образования и наук.  
В статье раскрывается, что цифровая трансформация открывает возможности обу-
чения для учащихся с различными потребностями, включая ограниченные возмож-
ности, а также для студентов, принадлежащих к различным языковым и культур-
ным группам. Ключевыми факторами успешной цифровой трансформации стано-
вятся компетентное руководство, опытные партнеры, подготовленный персонал  
и постоянные обновления.
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The relevance of the study lies in the fact that digital transformation is a complex pro-
cess that is most effectively carried out with the involvement of all participants, includ-
ing stakeholders, educational institutions, teachers and students. The article reveals that 
the process does not boil down to the simple introduction of technology, but involves pro-
found economic and legal changes in education that can become a significant turning 
point for the educational institution as a whole, through the complete modernization of 
the educational environment. The object of the study is the sphere of education and sci-
ence, and the subject of the study is the digitalization of the sphere of education and sci-
ence as a state of the system. The purpose of the study is to examine the field of educa-
tion and science, using innovative digital tools, in which teachers can provide students 
with a comprehensive, effective and useful educational experience, preparing them for 
their future profession. The article presents the key stages of the digital transformation 
of education and science. The article reveals that digital transformation opens up learn-
ing opportunities for students with different needs, including disabilities, as well as for 
students belonging to different linguistic and cultural backgrounds. The key factors for 
successful digital transformation are competent leadership, experienced partners, trained 
staff and constant updates.
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ВВЕДЕНИЕ
Цифровая трансформация может быть опре-

делена как процесс интеграции новых технологий 
во все сферы операций образовательной органи-
зации и требует преобразования традиционных 
образовательных моделей для достижения эф-

фективно интеграции в социально-экономиче-
ские системы общества. Искусственный интел-
лект, в свою очередь, представляет собой одну 
из ключевых технологий трансформации с высо-
ким потенциалом технологического воздействия 
на общество и образование: «Одним из возможных 



18          ПРАВО И ЭКОНОМИЧЕСКАя ТЕОРИя D I S C U S S I O N  № 5  ( 1 2 0 )  O c t o be r  2 0 2 3

Нигматуллин Р.В., Асянова С.Р., Рабаданова Р.М.
Экономико-правовое регулирование цифровой трансформации в сфере образования и науки     

решений названной проблемы является разработка 
виртуальной образовательной среды, в качестве 
ядра которой рассматривается открытая база 
знаний в форме онтологий» [ 1, с. 61 ]. Когнитивные 
подходы, смоделированные по аналогии с чело-
веческим поведением и мышлением, приводят 
к созданию передовых аналитических моделей, 
которые трансформируют повседневный челове-
ческий опыт и требуют иного подхода к образо-
ванию, обучению, накоплению знаний, умений, 
способностей. Данные модели принятия решений 
основаны на описательной, прогнозной и пред-
писывающей системе знаний и для успешной 
цифровой трансформации необходимо наличие 
юридической основы, регулирующей изменения 
в сфере цифровой трансформации и обеспечиваю-
щей единообразие между социальными группами, 
странами: «Одной из важнейших областей примене-
ния цифровых технологий во всем мире является 
образование. Существует множество вариантов 
цифровизации образовательного процесса» [ 2, с. 105 ]. 
В то же время, необходимо предотвратить за-
медление цифровой революции из-за излишней 
нормативной базы, так как необходимо пони-
мать, что искусственный интеллект и цифровая 
трансформация станут неотъемлемой частью 
многих аспектов повседневного опыта человека 
и будут применяться повсеместно, но их реали-
зация должна соответствовать общим правилам 
и новой действительности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Университеты, предоставляющие дистан-

ционное образование, традиционно выступают 
триггером в применении новейших технологий, 
так как выпускники этих университетов будут ис-
пользовать полученные знания, навыки и умения 
в своей трудовой деятельности тем самым меняя 
окружающее пространство. Проблему цифровой 
трансформации образования поднимают в своих 
работах как отечественные исследователи [ 3 ], [ 4 ], 
[ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], так и зарубежные исследователи из раз-
личных стран мира [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], 
при этом большинство исследователей признают, 
что цифровизация образования и науки процесс 
неизбежный и эволюционный.

Цифровая система образования с высо-
ким уровнем межличностного взаимодействия 
обычно пока не доступна для широкого масштаб-
ного применения из-за ограниченной доступ-
ности и стоимости соответствующих техноло-
гий и трудовых кадров, способных эффективно 
взаимодействовать в новой образовательной 
средой, а также сопутствующих логистических 

сложностей в управлении такими формами 
взаимодействия. 

Возникает также проблема более глубокого 
анализа и планирования построения системы 
образования с учетом индивидуальных образо-
вательных траекторий в рамках учебного заве-
дения, а также адекватности или ее отсутствия 
по отношению к ожиданиям студентов и учебного 
заведения, а также готовности и реакции на каж-
дом ключевом этапе этого пути.

Ключевые этапы цифровой трансформации 
образования и науки можно выделить следующие: 
1) маркетинг и реклама; 2) процесс первоначаль-
ного поступления в учебное заведение (и необхо-
димость руководства и консультирования, чтобы 
будущие студенты могли сделать осознанный 
выбор); 3) регистрация цифровой среды (включая 
вопросы признания предыдущего образования); 
4) обучение и преподавание (с включением ори-
ентации на цифровой процесс); 5) формирующая 
и итоговая оценка; 6) возможность повторной 
оценки; 7) окончание обучения и работа с выпуск-
никами [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ] – рисунок 1.

На каждом этапе этого процесса используются 
различные комбинации информационно-комму-
никационных технологий и средства цифровиза-
ции с целью обеспечения поддержки студентов 
в получении образования и развития навыков 
научного познания.

Постановление Правительства РФ от 
26.12.2017 № 1642 (ред. от 08.12.2023) «Об утвер-
ждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования»»1

Цели программы до 2030 года направлены 
на решение задач, включенных в стратегические 
национальные приоритеты. Основные цели вклю-
чают достижение для Российской Федерации ме-
ста среди 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования, выравнивание возможностей 
детей дошкольного возраста с обеспечением 100% 
доступности качественного дошкольного образо-
вания, а также увеличение доли выпускников 
образовательных организаций, занятых в сфере 
среднего профессионального образования, до 63,3 
процента с учетом их компетенций и занятости 
в соответствующей области. Кроме того, цели 
включают формирование эффективной системы 
выявления и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи, а также развитие системы 
кадрового обеспечения в образовании, что позво-

1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/#dst42358.
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лит педагогам повышать свой профессиональный 
уровень на протяжении всей их карьеры.

Повышение доступности, эффективности 
и качества образования согласно современным 
вызовам и будущим перспективам является 
ключевым направлением государственной по-
литики, представляя собой общую основу для 
системных преобразований, которые направ-
лены на решение вопросов социально-эконо-
мического развития страны. Учитывая деление 
полномочий в сфере образования между феде-
ральными, региональными и местными орга-
нами власти, субъекты Российской Федерации 
и органы местного самоуправления участвуют 
в программе, осуществляя свои полномочия 
в соответствии с Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации». Реализация 
полномочий субъектами Российской Федерации 
осуществляется независимо. Финансирование 
мероприятий, необходимых для достижения це-
лей, задач и показателей программы, предусмот-
рено в консолидированных бюджетах субъектов 
Российской Федерации.

«Стратегия цифровой трансформации 
отрасли науки и высшего образования»2 
Министерство Науки и Высшего образования

Одним из важнейших механизмов, обеспе-
чивающих достижение целей государственной 
образовательной политики, является выделение 
субсидий из федерального бюджета в бюджеты 
субъектов Российской Федерации для осуще-
ствления Программы. Предоставление субсидий 
предусматривается при условии наличия соответ-
ствующих правовых актов субъектов Российской 
Федерации, утверждающих перечень меропри-
ятий, при реализации которых возникают соот-
ветствующие расходные обязательства субъекта 
Российской Федерации. Таким образом, имею-
щиеся утвержденные паспорта региональных 
проектов, гарантирующие достижение целей, 
показателей и результатов федеральных проектов 
национального проекта «Образование» на регио-
нальном уровне, в совокупности позволяют до-

2  [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://minobrnauki.
gov.ru/upload/iblock/e16/dv6edzmr0og5dm57dtm0wyllr6uwtujw.pdf.

Рисунок 1. Ключевые этапы цифровой трансформации образования и науки
источник: разработан авторами.
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стичь запланированных параметров Программы 
в рамках ее реализации.

Распространение цифровых технологий при-
водит к значительным изменениям в различных 
областях, включая науку и высшее образование 
и для наиболее полного использования потен-
циала цифровых технологий необходимо ясно 
определить цели разработки цифровых решений 
и сервисов, а также адаптировать технологиче-
ское обеспечение к потребностям участников 
образовательного процесса (включая научно-пе-
дагогический персонал, администрацию, обучаю-
щихся, абитуриентов и прочих). Цифровая транс-
формация в сфере науки и высшего образования 
должна включать в себя скоординированное ре-
шение всех основных задач. Фундаментальным 
событием в процессе цифровой трансформации 
является формирование и распространение но-
вых моделей работы организаций в сфере науки 
и высшего образования, основанных на сочета-
нии непрерывного профессионального разви-
тия, новых цифровых сервисов и инструментов, 
а также создании инфраструктурных и органи-
зационных условий для внедрения изменений, 
включая поддержку участников в процессе осво-
ения новых ролей и методов взаимодействия 
на рабочем месте.

Комплексный анализ общественного мнения 
по странам мира о науке и высшем образовании 
подчеркивает необходимость улучшения удовле-
творенности общества результатами деятельности 
образовательной и научной системы, а также при-
ведения самих систем в соответствие с глобальной 
тенденцией цифровизации. В рамках разработки 
стратегии рассматриваются следующие ключевые 
направления цифровой трансформации в области 
науки и высшего образования: развитие цифро-
вых сервисов; модернизация инфраструктуры; 
управление данными; управление кадровым 
потенциалом, что является действительными 
предпосылками для цифровой трансформации 
указанных ключевых направлений [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], 
[ 22 ].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Роль искусственного интеллекта (ИИ) 

и машинного обучения (МО) в образовании
Искусственный интеллект (ИИ) представляет 

собой технологию, которая позволяет создавать 
машины, способные понимать язык, распозна-
вать изображения, обучаться и решать различные 
проблемы. Развитие ИИ приводит к изменениям 
в повседневной жизни, поскольку эта технология 
способна осуществлять поддержку, дополнять 

и автоматизировать различные аспекты чело-
веческой деятельности, в том числе, процесса 
образования и науки. Научные исследования, про-
веденные институтом Capgemini, показали, что 
более 50 процентов педагогов34 в различных стра-
нах (Австралия, Финляндия, Франция, Германия, 
Япония, Нидерланды, Сингапур, Великобритания 
и США) считают, что инструменты искусственного 
интеллекта могут улучшить качество их работы, 
автоматизируя административные задачи и улуч-
шая педагогическую практику. Использование ис-
кусственного интеллекта в образовании открывает 
новые пути обучения и преподавания с исполь-
зованием персонализированных уроков, автома-
тизированных учебных программ, а также оце-
нивание академической деятельности студентов 
и выявление слабых мест для целенаправленной 
помощи.

Машинное обучение (МО), как часть искус-
ственного интеллекта, позволяет машинам ис-
пользовать алгоритмы для обучения на основе 
анализа закономерностей в данных, подобно тому, 
как учатся люди. Машинное обучение имеет пря-
мое применение в образовательных учреждениях, 
позволяя предоставлять материалы для учебы, 
конспекты и решения для студентов и преподава-
телей, а также повышая эффективность учебного 
процесса.

Инновационные технологии и их при-
менение в образовании

Прогнозирование
Образовательные учреждения могут исполь-

зовать алгоритмы машинного обучения не только 
для прогнозирования количества студентов, 
но и для выявления потенциальных успехов и вы-
явления тех, кто нуждается в дополнительной 
поддержке, и автоматизация административных 
процессов также может быть значительно улуч-
шена благодаря применению методов машинного 
обучения, освободив преподавателей и другой 
персонал от рутинных задач.

Дополненная и виртуальная реальность
Технологии дополненной и виртуальной ре-

альности (AR и VR) предоставляют учащимся 
эффективные инструментальные возможности 
в образовании, обеспечивая вовлеченность в про-
цесс, концентрацию на процессе и творчество реа-
лизации, студенты интересуются ознакомлением 
с технологиями AR и VR, которые могут сделать 

3   [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
edtechmagazine.com/k12/article/2017/02/more-50-percent-
teachers-report-11-computing.
4   [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.
capgemini.com/insights/research-institute/
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учебный процесс более увлекательным, так как 
средства цифровизации стали неотъемлемым 
атрибутом жизни многих студентов.

Интерактивное моделирование
Интеграция AR и VR в классы позволяет мо-

делировать различные сценарии, способствуя 
более глубокому изучению предметов и событий.

Специализированное обучение
Применение AR и VR широко используется 

для обучения в реалистичной и безопасной об-
становке, особенно в таких областях, как авиация, 
машиностроение, металлургия, медицина и про-
чие виды человеческой деятельности.

Геймификация
Интеграция игровых элементов в образова-

тельный процесс, известная как геймификация, 
стимулирует учащихся эффективно достигать по-
ставленных целей через игровой процесс и решать 
сложные задачи, предлагая при этом мгновенную 
обратную связь.

Интернет вещей (IoT)
Технология интернета вещей (IoT) в образо-

вании обеспечивает улучшение связи, создание 
сообщества, повышение безопасности, а также 
повышение эффективности и производительности 
в образовательной среде.

Использование вышеперечисленных техно-
логий открывает новые перспективы в образо-
вании, позволяя создавать более увлекательные, 
эффективные и интерактивные учебные среды, 
что в конечном итоге способствует более каче-
ственному обучению и развитию обучающихся.

Инновационные технологии в образова-
нии с использованием концепций Интернета 
вещей и блокчейн

Умные классы
Применение технологии Интернета вещей 

(IoT) в учебных помещениях обеспечивает воз-
можность создания внедренной образовательной 
среды, где студенты могут взаимодействовать 
с контентом, преподавателями и друг с другом 
через компьютеры учителей, цифровые доски, 
планшеты, ноутбуки, VR-гарнитуры и другое циф-
ровое оборудование, создавая тем самым удобные 
и гибкие условия для обучения.

Безопасность и контроль окружающей 
среды

Применение IoT позволяет контролировать 
такие аспекты, как температура, освещение, вен-
тиляция, качество воздуха и другие факторы 
в учебных помещениях, что способствует созда-
нию комфортной и безопасной среды для уча-
щихся и преподавателей, а также обеспечивает 

безопасность помещений и быструю реакцию 
на чрезвычайные ситуации через системы без-
опасности и контроля доступа.

Блокчейн
Технология блокчейн имеет потенциал упро-

стить процессы в образовании, такие как платежи 
и ведение учета: смарт-контракты на базе блок-
чейн-технологии, это программные соглашения, 
представляющие собой самопроводящиеся со-
глашения, которые могут применяться в рамках 
образовательного процесса, начиная с зачисления 
в образовательное учреждение и заканчивая эк-
заменами, такой подход позволяет упростить 
административные процедуры, обеспечивает 
операционную безопасность, прозрачность 
и управление контентом курсов, а также может 
быть полезен для онлайн-платформ образования 
и дистанционного обучения.

Учет академических записей
Использование блокчейн для безопасного 

хранения академических записей, курсов, ре-
зультатов тестов и посещаемости, а также предо-
ставление доступа к этим данным для других 
учебных заведений и потенциальных работо-
дателей, способствует подтверждению записей 
и прозрачной проверке личности, создавая эф-
фективный и надежный инструмент для подтвер-
ждения достижений и квалификации.

Развитие образования в цифровой среде
Образование
Использование цифровой среды в образова-

нии содействует вовлечению учащихся в учебный 
процесс и стимулирует их использовать полу-
ченные знания в повседневной практике, так как 
стандартные методы преподавания могут не вы-
зывать достаточного интереса у учащихся, в от-
личие от различных технологических решений, 
которые, напротив, активизируют их внимание 
и поддерживают более активное участие в учеб-
ных процессах и взаимодействии.

Отслеживание прогресса учащегося
Инструменты, позволяющие отслеживать 

и анализировать успеваемость учащихся в ре-
жиме реального времени, помогают иденти-
фицировать слаботочные стороны и сильные 
стороны каждого ученика, а также предупре-
ждают о возможности отчисления. Подобная 
информация способствует коррекции учебных 
программ и организации дополнительной ра-
боты с теми студентами, для которых материал 
представляется сложным, усиливая контроль 
как со стороны образовательного учреждения, 
так и со стороны родителей.
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Доступность 
Развитие цифровых технологий открывает 

возможности для обеспечения доступности об-
разования для различных категорий обучаю-
щихся, включая лиц с особыми потребностями 
и преодоление социальных, экономических и по-
литических барьеров, онлайн-платформы обу-
чения, технологии преобразования речи в текст 
и текста в речь, а также другие наборы цифровых 
инструментов способствуют упрощению обучения.

Персонализация
Технологии позволяют каждому учащемуся 

изучать материал в удобном для него формате 
и темпе, в отличие от традиционной модели обу-
чения, где каждый ученик фактически привязан 
к общей учебной программе.

Готовность к трудовой активности
Развитие цифровых компетенций становится 

важным фактором для успешного трудоустрой-
ства, а образовательные учреждения должны 
готовить студентов к дальнейшему шагу в профес-
сиональной карьере, так как у многих есть базо-
вые цифровые навыки, но при этом недостаточно 
навыков цифровой коммуникации и грамотности 
в области данных, которые важны для успешной 
профессиональной деятельности.

ОБСУЖДЕНИЕ
Проблемы цифровой трансформации в об-

разовании появляются вопреки множеству по-
тенциальных выгод цифровизации в области об-
разования, связанных с внедрением цифровых 
технологий, процесс цифровой трансформации 
также сопряжен с рядом проблем, на которые 
необходимо обратить внимание.

Одной из ключевых проблем является раз-
работка компетентной стратегии, нацеленной 

на цифровую трансформацию, касающейся уста-
новления целей, разработки детального плана, 
гибкости изменений и выбора подходящих 
инструментов и технологий.

Также одной из основных помех внедре-
ния инновационных образовательных мето-
дик в школах и высших учебных заведениях 
является низкий уровень осведомленности 
о цифровых технологиях. Многие препода-
ватели до сих пор не оптимально используют 
современные технологические решения из-за 
ограниченного знания о них. Ограниченные 
знания в области цифровых технологий часто 
связаны с ограниченными возможностями, так 
как большинство образовательных учреждений 
еще не готовы к цифровой трансформации из-за 
отсутствия цифровой компетентности, что тре-
бует активного руководства и поддержки учи-
телей для успешного развертывания цифровых  
инструментов.

Преодоление этих проблем несет важное зна-
чение для создания благоприятной образователь-
ной среды, свободной от барьеров, а также для 
эффективной подготовки студентов к будущей 
работе и улучшения их трудоустройства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Образование становится все более доступным 

и интересным, предлагая более передовые реше-
ния для обучения и преподавания, в данной статье 
представлен обзор цифровой трансформации 
в сфере образования, новейших технологических 
тенденций и преимуществ, а также возможных 
препятствий при внедрении инноваций. Также 
рассматриваются способы обеспечения успешной 
реализации инициативы цифровой трансформа-
ции в учебных заведениях.
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К вопросу об оценке эффективности 
промышленной политики  
Стариков Е.Н. 

На современном этапе развития отечественной экономики, характеризующимся 
цифровой трансформацией и санкционными ограничениями в финансовой и тех-
нологической сферах, актуальность вопросов оценки эффективности промышлен-
ной политики для целей управления процессами экономического роста и регу-
лирования промышленного развития существенно возрастает. Методологически 
данный вопрос априори является достаточно сложным. При этом, наработанные к 
настоящему моменту методики также далеко не всегда обеспечивают необходимый 
набор информации и аналитических данных для целей эффективного управления. 
К тому же появление новых факторов роста (в частности, широкая информатиза-
ция и технологии искусственного интеллекта) или его ограничения (технологиче-
ские и финансовые санкции) требует учета их влияния и, соответственно, совершен-
ствования и развития имеющейся методологии и методического инструментария 
оценки эффективности промышленной политики. В этой связи, объектом исследо-
вания выступает промышленная политика, предметом является её эффективность, 
а цель заключается в разработке и формализации авторского методического подхода 
к оценке эффективности и результативности промышленной политики, исходя из 
принципа необходимости достижения первоначально поставленных целей и полу-
ченных результатов, на основе использования методологии экономико-математиче-
ского моделирования. В процессе исследования были проанализированы зарубеж-
ные и отечественные подходы к оценке эффективности промышленной политики 
и предложен авторский подход, основу которого составляют четыре блока взаимо-
связанных показателей и, соответственно, методов их расчета. 

Для цитирования ГоСт 7.1–2003

Стариков Е.Н. К вопросу об оценке эффективности промыш-
ленной политики // Дис кус сия. — 2023. — Вып. 120. — С. 26–35.

К лючевые Слова

Промышленный комплекс, промышленная политика, эффек-
тивность, инструментарий оценки, экономико-матема-
тическое моделирование, показатели.
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ВВЕДЕНИЕ
Ежегодное финансовое обеспечение меро-

приятий промышленной политики в ведущих 
промышленно развитых странах мира превы-
шает 500 млрд. долларов, включая региональный 
уровень управления промышленным развитием 
[ 1 ]. В этой связи, вопрос выбора критериев, опре-
деления принципов и разработки методического 
инструментария оценки эффективности про-
мышленной политики находится в постоянном 
фокусе внимания как правительственных струк-

тур отдельных стран, так и международных ор-
ганизаций [ 2 ]. Различные подходы и методики 
для решения данного вопроса предлагает также 
и научное сообщество.

Вообще эффективность промышленной по-
литики с позиции системного анализа и оценки 
полученных от ее реализации эффектов является 
сложным и нетривиальным вопросом. В научной 
и специальной литературе встречаются самые 
разные подходы, показатели и критерии, приме-
няемые для данных целей. При этом необходимо 

DOI 10.46320/2077-7639-2022-5-120-26-35 

On the issue of estimating  
the effectiveness of industrial policy   
starikov E.n.  

At the present stage of development of the domestic economy, characterized by digital 
transformation and sanctions restrictions in the financial and technological spheres, the 
relevance of issues of assessing the effectiveness of industrial policy for the purposes of 
managing economic growth processes and regulating industrial development is increas-
ing significantly. Methodologically, this issue is a priori quite complex. At the same time, 
the methods developed to date also do not always provide the necessary set of informa-
tion and analytical data for the purposes of effective management. In addition, the emer-
gence of new growth factors (in particular, widespread informatization and artificial intel-
ligence technologies) or its limitations (technological and financial sanctions) requires tak-
ing into account their influence and, accordingly, improving and developing the existing 
methodology and methodological tools for assessing the effectiveness of industrial policy. 
In this regard, the object of the study is industrial policy, the subject is its effectiveness, 
and the goal is to develop and formalize the author’s methodological approach to assess-
ing the effectiveness and efficiency of industrial policy, based on the principle of the need 
to achieve the initially set goals and results obtained, based on the use of economic meth-
odology -mathematical modeling. During the research, foreign and domestic approaches to 
assessing the effectiveness of industrial policy were analyzed and the author’s approach was 
proposed, which is based on four blocks of interrelated indicators and, accordingly, meth-
ods for their calculation.
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отметить, что выбор самих показателей и кри-
териев, а также их количества и состава зави-
сит от многих факторов как субъективного, так 
и объективного характера, включая цель проведе-
ния оценки, ключевую проблему (проблемы), для 
решения которой данная оценка осуществляется, 
информационной базы анализа, запросов стейк-
холдеров и т.п. [ 2 ]

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На международном уровне важная роль в во-

просах оценки эффективности промышленного 
развития принадлежит Центру международ ного 
промышленного сотрудничества ООН (UNIDO) 
и Организации по экономическому сотрудни-
честву и развитию (ОЭСР), которыми ведется се-
рьезная методическая и аналитическая работа 
по разработке критериев, методологии и методов 
оценки эффективности промышлен ной политики 
[ 3 ]. На рисунке 1 представлена, разработанная 
экспертами данных организаций, универсаль-
ная система критериев оценки эффективности 
промышленной политики.

Также, наряду с рассмотренными выше под-
ходами, автор считает необходимым отметить 
подход, разработанный Международным энер-
гетическим агентством (IEA), в основу которого 
тоже положена оценка экономического эффекта 
от реализации мер промышленной политики 
в рамках системы ряда базовых показателей [4]. 

При этом, необходимо заметить, что эконо-
мический эффект сам по себе всегда определен-
ным образом связан или обеспечивает появление 
целого ряда других эффектов, в частности соци-
ального, экологического, научно-технического, 
ресурсного и др. Поэтому, по мнению автора, при 
формировании методологических подходов и ме-
тодик оценки эффективности промышленной 
политики следует учитывать данное обстоя-
тельство и, соответственно, принимать к учету 
четыре вида возникающих от реализации мер 
промышленной политики эффектов, включая 
непосредственно экономический, а также науч-
но-технический, социальный и экологический  
(Таблица 1).

Рисунок 1. Критерии оценки эффективности промышленной политики
Источник: составлено автором по данным: http://www.unido.org/ ; http://www.oecd.org/ 
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Всемирным банком на основании анализа 
выполнения ряда крупных инвестиционных 
проектов в промышленном секторе различных 
стран были разработаны Performance Monitoring 
Indicators, согласно которым, показатели эффек-
тивности промышленной политики рассматри-
ваются как меры оценки влияния реализуемых 
мероприятий на выпуск продуктов определенных 
производств и величину задействованных ресур-
сов. Согласно данной методологии измерения 
для каждой заданной переменной (цель, влияние, 
конечный результат, продукт, задействованные 
ресурсы) систему показателей эффективности 
можно представить в виде, представленном в таб-
лице 2.

В работе В.Г. Гребенникова предложен мето-
дический подход к оценке эффективности про-
мышленной политики, в основу которого поло-
жено понятие новой стоимости, понимаемое как 
справедливое распределение созданного экономи-
ческого эффекта. При этом справедливым полага-
ется такое распределение, которое соответствует 
межотраслевым пропорциям агрегированного 
ресурса (фактора производства), рассчитанным 
с помощью аппарата производственной функции 
на основании статистических данных о численно-
сти занятых и размера основных производствен-

ных фондов. Показателем эффективности реали-
зованных мероприятий является сравнительная 
ресурсоотдача. По такому критерию эффективная 
промышленная политика предполагает примерно 
одинаковый уровень сравнительной ресурсо-
отдачи отраслей экономики, а эффективность 
структурных сдвигов – изменение значений 
структурных параметров в направлении к такой 
(эффективной) структуре [5], [2].

Впоследствии указанный выше подход был 
адаптирован и апробирован в соответствии с ме-
тодологией Системы национальных счетов [ 6 ], 
[ 7 ]. В частности, обоснована целесообразность 
применения суммарной валовой добавленной 
стоимости отраслей экономики в факторных ценах 
в качестве показателя экономического эффекта. 
Также для обобщенной оценки эффективности 
промышленной политики были введены до-
полнительные показатели. В частности, обоб-
щающий показатель структурных изменений 
в промышленности в целом (М1), выступающий 
характеристикой среднеотраслевого отклонения 
экономического эффекта от соответствующих 
нормативных значений в каждом году. И обобща-
ющий показатель структурных изменений (М2), 
рассчитанный по отраслям, характеризующий 
среднее за рассматриваемый период отклонение 

Таблица 1
Система показателей оценки эффективности реализации промышленной политики [2]

Эффекты Критерии (показатели) оценки эффектов

Экономический

прибыль от основного вида промышленной деятельности;
прибыль от внедрения и реализации объектов интеллектуальной собственности и технологи-
ческого трансферта;
окупаемость инвестиций в техническую модернизацию, новые технологии и повышение 
эффективности производства;
доходы от лицензионной, патентной и исследовательской деятельности.

Научно-техниче-
ский

повышение автоматизации, цифровизации и интеллектуализации производства;
повышение организационно-технического уровня производства и труда;
увеличение числа новых и усовершенствованных технологий;
количество зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности.

Социальный

число новых высокопроизводительных рабочих мест;
улучшение условий труда;
рост доходов;
уровень налоговых поступлений;
структура квалификации персонала;
уровень безработицы.

Экологический

уровень выбросов вредных отходов производственной деятельности;
количество производственных отходов;
внедрение безотходных технологий;
повышение эргоно мичности производства (уровни шумности, вибрации механической, элек-
тромагнитной и т.п.);
исполнение экологического законодательства и требований нормативных документов в 
природоохранной сфере.

источник: составлено автором.



30          ТЕОРИя ОТРАСЛЕВыХ РыНКОВ D I S C U S S I O N  № 5  ( 1 2 0 )  O c t o be r  2 0 2 3

Стариков Е.Н.
К вопросу об оценке эффективности промышленной политики  

Та
бл

иц
а 

2
П

ок
аз

ат
ел

и 
дл

я 
из

ме
ре

ни
я 

эф
ф

ек
т

ив
но

ст
и 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ой
 п

ол
ит

ик
и 

по
 м

ет
од

ик
е 

Вс
ем

ир
но

го
 б

ан
ка

П
ок

аз
ат

ел
и 

ри
ск

а 
оц

ен
ив

аю
т 

со
ст

оя
 ни

е 
эк

зо
ге

нн
ы

х 
ф

ак
 то

ро
в,

 
ко

то
ры

е 
яв

ля
 ю

тс
я 

кр
ит

ич
ес

ки
м

и,
 

с 
по

м
ощ

ью
 а

на
ли

за
 р

ис
ко

в 
и 

уг
ро

з.

П
ок

аз
ат

ел
и 

ре
зу

ль
т

ат
ов

 о
це

ни
ва

ю
т 

ре
зу

ль
та

ты
 в

не
др

яе
м

ы
х 

м
ер

 
по

 о
тн

ош
ен

ию
 к

 ц
ел

ям
 и

 з
ад

ач
ам

 п
ро

м
ы

ш
ле

нн
ой

 п
ол

ит
ик

и.
П

ок
аз

ат
ел

и 
ре

зу
ль

т
ат

ив
но

ст
и 

по
ка

зы
ва

ю
т, 

ка
к 

ре
зу

ль
та

ты
 н

а 
од

но
м

 у
ро

вн
е 

вы
по

лн
ен

ия
 з

ад
ач

 т
ра

нс
ф

ор
м

ир
ую

тс
я 

в 
ре

зу
ль

та
-

ты
 н

а 
сл

ед
ую

щ
ем

 у
ро

вн
е.

 Э
ти

 п
ок

аз
ат

ел
и 

оц
ен

ив
аю

т 
не

 с
то

ль
ко

 
ре

зу
ль

та
ты

 п
ол

ит
ик

и,
 с

ко
ль

ко
 е

е 
эф

ф
ек

ти
в н

ос
ть

 в
 п

ро
це

сс
е 

до
ст

иж
ен

ия
 ц

ел
ей

.

Эк
зо

ге
нн

ы
е 

ф
ак

то
ры

, н
аи

бо
-

ле
е 

ве
ро

ят
но

, б
уд

ут
 и

м
ет

ь 
не

по
ср

ед
ст

 ве
нн

ое
 в

ли
ян

ие
 н

а 
ко

не
чн

ы
е 

ре
зу

ль
та

 ты
 р

аз
ли

чн
ы

х 
эт

ап
ов

 р
еа

ли
за

ци
и 

пр
ом

ы
ш

-
ле

нн
ой

 п
ол

ит
ик

и.
Д

ос
ти

ж
ен

ие
 ц

ел
ей

 в
оз

м
ож

но
 

ли
ш

ь 
то

г д
а,

 к
ог

да
 л

ог
ич

ес
ки

е 
от

но
ш

ен
ия

 «
ср

ед
ст

ва
-ц

ел
ь»

 
м

еж
ду

 с
ос

та
вл

яю
щ

и м
и 

по
ли

-
ти

ки
 я

вл
яю

т с
я 

на
де

ж
ны

м
и,

 а
 

вн
еш

ни
е 

ф
ак

то
ры

 р
ис

ка
 –

 б
ла

го
-

пр
ия

тн
ы

м
и.

П
ок

аз
ат

ел
и 

за
де

йс
т

во
ва

нн
ы

х 
ре

су
рс

ов
 и

зм
ер

яю
т 

ко
ли

че
ст

во
 (а

 
ин

ог
да

 и
 к

ач
ес

тв
о)

 р
ес

ур
со

в,
 и

сп
ол

ьз
уе

м
ы

х 
дл

я 
ре

ал
из

ац
ии

 
оп

ре
де

ле
нн

ой
 ц

ел
и 

ил
и 

м
ер

оп
ри

ят
ия

.

П
ок

аз
ат

ел
и 

ус
т

ой
чи

во
ст

и 
от

ра
 ж

аю
т 

ус
то

йч
ив

ос
ть

 п
ре

им
ущ

ес
тв

 
по

ли
ти

ки
 в

о 
вр

ем
ен

и,
 о

со
бе

нн
о 

по
сл

е 
ок

он
ча

ни
я 

ф
ин

ан
си

ро
ва

-
ни

я.

П
ок

аз
ат

ел
и 

пр
од

ук
т

а 
из

м
ер

яю
т 

ко
ли

че
ст

во
 (а

 и
но

гд
а 

и 
ка

че
ст

во
) 

то
ва

ро
в 

и 
ус

лу
г, 

со
зд

ан
ны

х 
пр

и 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я 

за
де

йс
тв

ов
ан

ны
х 

ре
су

рс
ов

.

П
ок

аз
ат

ел
и 

пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

 т
и,

 к
ак

 п
ра

ви
ло

, п
ре

дс
та

вл
яю

т 
со

бо
й 

от
но

ш
ен

ие
 п

ро
ду

кт
ов

 (и
ли

 р
ес

ур
со

в,
 и

сп
ол

ьз
уе

м
ы

х 
дл

я 
по

лу
че

ни
я 

пр
од

ук
то

в)
 н

а 
ед

ин
иц

у 
ко

не
чн

ы
х 

ре
зу

ль
та

то
в.

П
ок

аз
ат

ел
и 

во
зд

ей
ст

ви
я 

и 
ре

зу
ль

т
ат

ов
 и

зм
ер

яю
т 

ко
ли

че
ст

во
 и

 
ка

че
ст

во
 р

ез
ул

ьт
ат

ов
, д

ос
ти

гн
ут

ы
х 

за
 с

че
т 

ре
ал

из
ац

ии
 т

ов
ар

ов
 и

 
ус

лу
г 

в 
ра

м
ка

х 
ре

ал
из

уе
м

ы
х 

м
ер

оп
ри

ят
ий

.

П
ок

аз
ат

ел
и 

эф
ф

ек
т

ив
но

ст
и,

 к
ак

 п
ра

ви
ло

, п
ре

дс
та

вл
яю

т 
со

бо
й 

со
от

но
ш

ен
ие

 з
ад

ей
ст

во
ва

нн
ы

х 
ре

су
рс

ов
 н

а 
ед

ин
иц

у 
пр

ои
зв

од
и-

м
ой

 п
ро

ду
кц

ии
.

Ф
ин

ан
со

вы
е 

по
ка

за
те

ли
 м

ог
ут

 р
ас

см
ат

ри
ва

ть
ся

 к
ак

 п
од

си
ст

е-
м

а 
по

ка
за

те
ле

й 
эф

ф
ек

ти
вн

ос
ти

. О
ни

 и
сп

ол
ьз

ую
тс

я 
дл

я 
оц

ен
ки

 
на

ли
чи

я 
ре

су
рс

ов
 и

 и
х 

ад
ек

ва
тн

ог
о 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
во

 в
ре

м
я 

пр
ов

ед
ен

ия
 м

ер
оп

ри
ят

ий
, д

ля
 к

от
ор

ы
х 

он
и 

бы
ли

 п
ре

до
ст

ав
ле

ны
.

Эт
и 

ф
ак

то
ры

, н
аи

бо
ле

е 
ве

ро
ят

но
, б

уд
ут

 и
м

ет
ь 

не
по

ср
ед

ст
ве

нн
ое

 
вл

ия
ни

е 
на

 к
он

еч
ны

е 
ре

зу
ль

та
ты

 в
не

др
ен

ия
 п

ро
м

ы
ш

ле
нн

ой
 п

о-
ли

ти
ки

. Д
ос

ти
ж

ен
ие

 ц
ел

ей
 п

ро
м

ы
ш

ле
нн

ог
о 

ра
зв

ит
ия

 в
оз

 м
ож

но
 

ли
ш

ь 
то

гд
а,

 к
ог

да
 л

ог
ич

ес
ки

е 
от

но
ш

ен
ия

 «
ср

ед
ст

ва
-ц

ел
ь»

 м
еж

ду
 

эл
ем

ен
та

м
и 

по
ли

ти
ки

 я
вл

яю
тс

я 
на

де
ж

ны
м

и,
 а

 в
не

ш
ни

е 
ф

ак
то

ры
 

ри
ск

а 
–

 б
ла

го
пр

ия
тн

ы
м

и.

и
ст

оч
ни

к:
 с

ос
та

вл
ен

о 
ав

то
ро

м
 п

о 
да

нн
ы

м
: P

er
fo

rm
an

ce
 M

on
ito

rin
g 

In
di

ca
to

rs
. [

Эл
ек

тр
он

ны
й 

ре
су

рс
]. 

Ре
ж

им
 д

ос
ту

па
: h

tt
ps

://
w

w
w

.m
ea

su
re

ev
al

ua
tio

n.
or

g/
re

so
ur

ce
s/

tr
ai

ni
ng

/c
a-

pa
ci

ty
-b

ui
ld

in
g-

re
so

ur
ce

s/
ba

si
c-

m
e-

co
nc

ep
ts

-p
or

tu
gu

es
e/

in
di

ca
to

rs
.p

df
.



IndUStrIAl orGAnIzAtIon          31ДИ С К У С С И Я  № 5  ( 1 2 0 )  ок тя брь  2 0 2 3

Starikov e.n.
on the issue of estimating the effectiveness of industrial policy   

фактического экономического эффекта соответ-
ствующей отрасли от его нормативного значения.

Достаточно прогрессивным и логичным, 
по нашему мнению, является подход, предло-
женный зарубежными учеными, суть которого 
заключается в использовании системы опере-
жающих индикаторов [ 8 ], [ 9 ]. Логика данного 
подхода предполагает, что поскольку каждая 
отрасль промышленности обладает индивиду-
альными специфическими особенностями и при 
этом развитие отдельно взятого производствен-
ного сектора представляет собой многофактор-
ный и многокомпонентный процесс, то из этого 
следует, что структурные, институциональные, 
технологические, продуктовые и иные характе-
ристики и особенности, свойственные определен-
ному промышленному сектору какого-то региона, 
могут не быть присущим другому промышленного 
сектору в этом же регионе или такому же сектору, 
но в другом регионе. Поэтому при оценке эф-
фективности промышленной политики предла-
гается совокупный индикатор строить индиви-
дуально для конкретной отрасли и для каждого 
региона. На основе сопоставления поворотных 
точек из числа индексов объема производства 
промышленной продукции региона по видам 
промышленной деятельности с целью формиро-
вания совокупного опережающего индекса раз-
вития промышленности отбираются частные 
опережающие индексы. Поскольку удельный вес 
произведенной продукции в совокупном объеме 
промышленного выпуска отличается, каждому 
из опережающих частных индексов присваива-
ется весовой коэффициент, пропорциональный 
удельному весу продукции. При этом сумма всех 
индексов должна составлять единицу. Формула 
для расчета совокупного опережающего индекса 
развития промышленности региона выглядит 
следующим образом:

  (1)
где, СОПРПР – совокупный опережающий индекс 
развития промышленности региона, %;

ki – весовой коэффициент i-го опережаю-
щего индекса объема промышленной продукции 
региона по виду промышленной деятельности;

Ii – і-ый опережающий индекс объема про-
мышленной продукции региона по виду про-
мышленной деятельности, %.

Весовой коэффициент i-го опережающего ин-
декса объема промышленной продукции по виду 
промышленной деятельности рассчитывается 
следующим образом:

  (2)

где, ai – удельный вес произведенной продукции 
i-го вида промышленной деятельности в совокуп-
ном объеме промышленной продукции.

Следует отметить, что рассмотренный под-
ход достаточно наглядный и позволяет довольно 
хорошо проводить анализ динамики индекса 
производства промышленной продукции, но, в то 
же время, обобщенную картину о структурных 
трансформациях промышленного производства 
в рамках этой методики получить невозможно. 
Кроме того, также не учитываются и результаты 
распределения ресурсов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Принимая во внимание рассмотренные выше 

подходы к оценке эффективности промышленной 
политики, а также высокую актуальность данной 
проблематики представляется целесообразным 
формализовать методический подход, с исполь-
зованием которого можно сделать обоснованный 
вывод относительно правильности/неправиль-
ности выбранной государством промышленной 
политики, ее эффективности и результативности, 
исходя из принципа необходимости достижения 
первоначально поставленных целей и полученных 
результатов. Необходимо отметить, что данный 
подход должен быть универсальным, не имеющим 
ограничений относительно применения и полу-
чения достоверных результатов в зависимости 
от уровня развития региона (или страны в целом), 
общего уровня развития его (её) экономического 
потенциала, а также структурных особенностей 
и ориентации промышленного комплекса.

В качестве основы разрабатываемого подхода 
предлагаем использовать методологию эконо-
мико-математического моделирования, которая 
позволяет исследовать свойства экономических 
систем и прогнозировать их развитие на основе 
экономико-математических моделей, учитываю-
щих основные особенности исследуемых систем 
[10]. Главным преимуществом экономико-матема-
тических моделей, по мнению автора, является 
возможность анализировать и оценивать реали-
зуемые в рамках промышленной политики меры, 
программы и проекты, а также определять потен-
циальное влияние отдельных факторов без необ-
ходимости вмешиваться в работу или проводить 
экспериментальные наблюдения на конкретных 
отраслях, предприятиях или производствах.

Указанные свойства и преимущества инстру-
ментария экономико-математического модели-
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рования, помимо традиционных оценок эффек-
тивности, дают возможность применять его для 
исследования и оптимизации процессов внедрения 
«умных» производственных систем, развертыва-
ния цифровых отраслей и производств, а также 
решения таких задач как: идентификация и оценка 
влияния информационных факторов и движущих 
сил формирования цифровой промышленности; 
оптимизация затрат ресурсов путем их ориентации 
на наиболее перспективные направления с позиции 
влияния на развитие новых технологий; прогно-
зирование развития экономики с учетом влияния 
инноваций в информационном секторе и т.п.

Итак, основу предлагаемого нами методи-
ческого подхода оценки эффективности про-
мышленной политики составляют четыре блока 
взаимосвязанных показателей и соответственно 
подходов к их расчету:

1. Сегодня ключевой тенденцией, опреде-
ляющей вектор промышленного развития, яв-
ляется цифровая трансформация и рост сектора 
промышленных услуг. В этой связи, появляются 
новые факторы производства, связанные с ин-
форматизацией и интеллектуализацией произ-
водственной деятельности, которые оказывают 
как непосредственное влияние на эволюцию ма-
кроэкономической производственной функции, 
так и формируют новые комбинации с традицион-
ными факторами производства, в результате чего 
меняется состав элементов традиционной произ-
водственной функции. Поэтому вопрос оценки эф-
фективности промышленной политики с позиции 
развития и потенциальных изменений состава 
элементов производственной функции вызывает 
высокий исследовательский интерес. Наиболее 
подходящим средством для формализации нового 
фактора и возможных новых комбинаций факто-
ров производства является, по мнению автора, 
инструментарий экономико-математического 
моделирования. Кроме того, данный инструмен-
тарий позволяет также теоретически обосновать 
и спрогнозировать качественные изменения такой 
новой производственной функции.  

Следует заметить, что в рамках классической 
маржиналистской теории традиционно выделяют 
четыре фактора производства, а именно: 

 — земля и природные ресурсы – естествен-
ный материальный фактор;

 — капитал – материальные ресурсы, способ-
ные приносить доход; 

 — труд – физическая и интеллектуальная дея-
тельность, целью которой является производство 
товаров, работ и услуг; 

 — предпринимательская деятельность – 
способность наиболее эффективным образом 
совмещать предыдущие три фактора [11].

В разные периоды развития производи-
тельных сил значение каждого из этих факторов 
было разным, а также принципиально отлича-
лась возможность взаимозаменяемости одного 
другим. Вполне возможно, что использование 
экономико-математического моделирования для 
построения производственных функций, кото-
рые являются теми или иными модификациями 
функции Коба-Дугласа, позволит обосновать по-
явление нового фактора производства (вероятно, 
информатизации или искусственного интеллекта), 
способного заменить доминирующий капитал.

Поэтому предлагаем использовать несколько 
модификаций производственной функции, ко-
торые будут учитывать действие нового фактора 
(I), и позволят оценить, насколько его влияние 
и возможности учтены в промышленной политике, 
а предпринятые меры позволили реализовать его 
потенциал:

мультипликативная функция (аналог функции 
Коба-Дугласа):
  (3)

факторы производства имеют натуральное 
измерение;

аддитивно-мультипликативная функция:

(4)
 

где факторы производства формализованы в стан-
дартизированном виде.

Первый вариант мультипликативной произ-
водственной функции предназначен для оценки 
динамических эффектов, поскольку есть осно-
вания полагать, что параметр a3 описывается 
S-образной кривой, зависящей от времени (в ка-
честве такой кривой может выступить кривая 
Гомперца или логистическая кривая):

  (5)

Вариант аддитивно-мультипликативной 
производственной функции, в свою очередь, более 
оптимален для статических моделей, поскольку 
с его помощью можно описывать разные мульти-
пликативные эффекты, возникающие при комби-
нировании факторов промышленной политики. 

2. Второй блок показателей позволяет про-
анализировать результативность промышленной 
политики с точки зрения соблюдения межотрасле-
вого баланса и эффективной структуры произ-
водства товаров, работ и услуг в экономике. Эти 
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показатели основываются на разных вариациях 
модели Леонтьева «Расходы-выпуск» и дают воз-
можность оценить эффективность мер промыш-
ленной политики с позиции таких аспектов как: 

 — обеспечение высокого качества планирова-
ния промышленного развития в рамках единого 
цифрового пространства отрасли;

 — обоснование корректности выбора субъ-
ектов (промышленных предприятий, секторов, 
отдельных производств) поддержки со стороны 
промышленной политики;

 — обоснование соотношения прибыльных 
и убыточных секторов;

 — объяснение роста спроса в условиях сниже-
ния транзакционных затрат в результате цифро-
вой модернизации и развития цифровых моделей 
бизнес-взаимодействия. 

В данном блоке важными соотношениями, 
представляющими интерес для проводимой 
оценки, являются следующие:

равенство производства и распределения про-
дукции в материально-вещественной форме:

  (6)
стоимостной состав валового продукта

  (7)
баланс первичного распределения национального 

дохода и потребления:

  (8)

собственно модель Леонтьева:
  (9)

где A=(aij)n×n, технологическая матрица.
Объекты матрицы aij = xij/Xj показывают объем 

продукции i-ой отрасли необходимы для выпуска 
единицы продукции j-ой отрасли; Yn×1 – вектор-
столбец конечной продукции.

Как отдельный пример математической фор-
мализации такой задачи можно предположить, 
что конкретная промышленная политика (или 
её отдельные меры) предполагают снижение рас-
ходов zij матрицы затрат межотраслевого баланса 
вследствие внедрения киберфизических техноло-
гий (осуществление смартизации промышленных 
производств) в i-ой и j-ой отраслях:

  (10)

где Si, Sj – уровень смартизации предприятий, 
измеряемый диапазоном [ 0; 1 ]. 

При этом необходимо отметить, что в слу-
чае, если какая-то из сторон взаимодействия 
не проводит цифровую модернизацию, то и эф-
фект от сокращения затрат не проявляется. А не-

посредственно уровень смартизации отрасли 
представляет собой определенную S-образную 
функцию, зависящую от инвестиционных рас-
ходов K, предназначенных для технологической 
модернизации традиционного производства и со-
здания смарт-производств:

  (11)
Предположим, что в рамках конкретного 

производственного сектора связь капитальных 
вложений с уровнем внедрения цифровых тех-
нологий описывается одной и той же функцией 
(параметр b является одинаковым), различия за-
ключаются только в параметрах масштаба произ-
водства (mi, mj). В этом случае промышленная 
политика будет эффективной при выполнении 
следующих формализованных условий:

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

3. На третьем уровне эффективность про-
мышленной политики можно оценить с точки 
зрения достижения оптимального взаимодей-
ствия производителей, потребителей и других 
контрагентов в какой-либо конкретной отрасли 
с позиции следующих эффектов: 

 — оптимизация и упрощение взаимодействия 
за счет внедрения цифровых технологий при ор-
ганизации коммуникаций, в результате чего рас-
ходы на цифровизацию и интеллектуализацию 
взаимодействия с клиентами и поставщиками 
будут компенсированы ростом общей эффектив-
ности промышленного бизнеса;

 — отдача от инвестиционных ресурсов, кото-
рые были направлены на первоочередную циф-
ровизацию предприятий определенной отрасли, 
в результате чего время и расходы от получения 
заявки на производство до ее реализации дости-
гают минимального уровня;

 — оптимизация производственно-технологи-
ческой логистики (с момента разработки проекта, 
до потребления продукта конечными пользо-
вателями и реализации программ утилизации) 
и товародвижения в условиях широкого внедрения 
Промышленного Интернета вещей и развития 
смарт-инфраструктуры.

Целевая функция в такого рода задачах яв-
ляется стандартной и определяется достижением 
минимума по расходам при движении товаров:
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  (16)

где xij − объем товара, который движется от i-й 
точки к j-й; 

сij – издержки, связанные с товародвижением 
(могут быть как постоянными, так и зависеть 
от объема или иных характеристик перемеща-
емого товара).

Данная функция имеет стандартные ограни-
чения, а именно: суммарное производство равно 
суммарному потреблению, в результате – все по-
требители удовлетворены. 

4. Четвертый блок связан с оценкой соци-
альных эффектов, к которым привела реали-
зация промышленной политики, в частности 
уровень безработицы и занятости населения. 
Цифровизация и интеллектуализация произ-
водства, как неоднократно отмечается во многих 
исследованиях, создают риски массового высво-
бождения персонала определенных профессий 
и уровня квалификации из сферы производства, 
что влечет отрицательный эффект для экономики, 
обусловленный снижением платежеспособного 
спроса со стороны населения. И этот отрица-
тельный эффект, в принципе, в каких-то случаях 
может оказаться больше эффекта, связанного 
с цифровизацией производства и снижением тран-
закционных издержек предприятий, полученных 
в результате цифровой модернизации. 

В этой связи, автор полагает, что эффектив-
ность промышленной политики с учетом необхо-
димости оценки возможных негативных социаль-
ных последствий её реализации целесообразно 
оценивать на основе методов стохастического 
моделирования с применением имитационных 
и корреляционно-регрессионных моделей, что 
позволит не только проводить анализ текущего 
состояния, но и прогнозировать различные сцена-
рии развития промышленных отраслей и секторов 
в условиях цифровой модернизации в контексте 
общего благосостояния, занятости и качества 
жизни населения, а также стабильности эконо-
мики в целом.

В рамках данного направления необходимо 
проводить оценки, спецификацию и параметри-
зацию следующих зависимостей:

 — налогооблагаемые доходы населения в за-
висимости от роста объемов выпуска продукции 
и изменений затрат труда (оценка изменений) 

 — затраты труда (Li) в зависимости от уровня 
развития и технологической оснащенности не-
которой i-ой отрасли (Si) (оценка уровня высво-
бождения персонала) ; 

 — отчисления c заработной платы (оценка 
изменений в соответствующих общих и специ-
альных фондах j) ;

 — объемы выпуска продукции (Q) в зависи-
мости от уровня технологической зрелости пред-
приятий, отраслей и секторов (оценка изменений) 
Q = f (S1, S2,…, Si,…, ε); 

 — объемы потребления домохозяйств в зави-
симости от доходов населения (оценка изменений) 
D = f (P, ε);

 — нагрузка на социальные фонды в зависи-
мости от численности населения (N) и уровня 
занятости .

 — потребности в труде (L) в зависимости 
от уровня цифровой модернизации и интеллек-
туализации производства в конкретном регионе 
(оценка вероятности появления новых вакан-
сий и уровня темпов сокращения рабочих мест)  
L = f (S1, S2,…,Si,…, ε).

Все описанные выше зависимости могут быть 
объединены в единую имитационную модель. 
Рассмотрение различных конфигураций и анализ 
этой модели даст возможность оценить сбаланси-
рованность приводимой промышленной политики 
с точки зрения двух критериев: 

 — баланс доходов и расходов на расширенное 
потребление; 

 — достаточность поступлений в бюджет и спе-
циальные фонды, а также потребности в расхо-
довании этих средств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, по мнению автора, использо-

вание на практике предложенного методического 
подхода в процессе разработки и оценки промыш-
ленной политики, с учетом вызовов цифровиза-
ции, будет способствовать повышению степени 
ее научного обоснования и эффективности для 
всех ключевых стейкхолдеров.
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Анализ развития промышленности 
в условиях индустриально-
информационной экономики 
Подкорытов в.Н., Мочалова л.А. 

Статья посвящена изучению роли промышленности в условиях перехода к инду-
стриально-информационной экономике. Объектом исследования выступают статисти-
ческие данные Всемирного банка по доли в ВВП сельского хозяйства, промышлен-
ности и услуг, доли занятого населения в промышленности, величине добавленной 
стоимости, созданной в промышленной сфере и сфере услуг, а также показателям 
технологического развития в мире в целом и в шести крупных государствах мира 
(в том числе в Российской Федерации). Целью исследования является оценка факти-
ческого вклада промышленной сферы в развитие экономики нашей страны, других 
крупных стран и мира в целом за последние 30 лет с помощью методов и инстру-
ментов статистического анализа. 

В качестве методической базы научного исследования выступают: метод группи-
ровки и обобщения данных, метод регрессионного анализа. Применение данных 
методов приводит к получению следующих результатов. Метод группировки и 
обобщения данных позволяет выявить то, что: 1) несмотря на сокращающуюся долю 
промышленного сектора в валовой внутренний продукт (ВВП), стоимостные пока-
затели промышленного производства в мире в целом и отдельных странах в усло-
виях индустриально-информационной экономики продолжают расти; 2) наблюдае-
мое сокращение доли занятости населения в промышленности развитых стран пока-
зывает результаты цифровизации, автоматизации и роботизации промышленного 
производства, ведущие к сокращению спроса на трудовые ресурсы в данном сек-
торе и их переходу в постоянно растущий по размеру сектор услуг; 3) по показате-
лям, характеризующим технологическое развитие, Российская Федерация не зани-
мает передовых мест среди развитых и активно развивающихся стран; из рассмот-
ренных авторами стран по ним лидируют Европейский союз, Великобритания, США 
и Китай. Применение метода регрессионного анализа доказывает довольно высокую 
зависимость быстро растущего по своим размерам сектора услуг от промышленно-
сти: наблюдается одновременный рост валовой добавленной стоимости, созданной 
в промышленности и секторе услуг; при этом сектор услуг растёт более высокими 
темпами, чем промышленность. 

Проведённый авторами статьи анализ убеждает в важности поддержания зна-
чительной роли промышленности в экономике стран мира в условиях индустри-
ально-информационной экономики. Для этого требуется реализация эффективной 
промышленной политики государства, интеллектуальным ядром которой является 
новейший технологический уклад и которая предполагает стимулирование необхо-
димых институциональных и структурных изменений.
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The article is devoted to the study of the role of industry in the transition to an indus-
trial information economy. The object of the study is the World Bank statistics on the share 
of agriculture, industry and services in GDP, the share of the employed population in indus-
try, the value added created in the industrial and service sectors, as well as indicators of 
technological development in the world as a whole and in six major countries of the world 
(including the Russian Federation). The purpose of the study is to assess the actual con-
tribution of the industrial sector to the development of the economy of our country, other 
major countries and the world as a whole over the past 30 years using methods and tools 
of statistical analysis. 

The methodological basis of scientific research is: the method of grouping and gener-
alizing data, the method of regression analysis. The application of these methods leads to 
the following results. The method of grouping and summarizing data allows you to iden-
tify that: 1) despite the declining share of the industrial sector in the gross domestic prod-
uct (GDP), the cost indicators of industrial production in the world as a whole and individ-
ual countries in the conditions of the industrial and information economy continue to grow; 
2) the observed decrease in the share of employment in the industry of developed coun-
tries shows the results of digitalization, automation and robotization of industrial produc-
tion, leading to a reduction in demand for labor resources in this sector and their transi-
tion to an ever-growing service sector; 3) according to indicators characterizing techno-
logical development, the Russian Federation does not occupy leading places among devel-
oped and actively developing countries; of the countries considered by the authors, the 
European Union, the United Kingdom, the United States and China are in the lead. The use 
of the regression analysis method proves a rather high dependence of the rapidly growing 
service sector on industry: there is a simultaneous increase in gross value added created in 
industry and the service sector; at the same time, the service sector is growing at a higher 
rate than industry. 

The analysis carried out by the authors of the article convinces of the importance of 
maintaining a significant role of industry in the economy of the countries of the world in the 
conditions of industrial and information economy. This requires the implementation of an 
effective industrial policy of the state, the intellectual core of which is the latest technologi-
cal order and which involves stimulating the necessary institutional and structural changes.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальной экономической проблемой по-

следних столетий является прогрессивное про-
мышленное развитие. Начиная с XIX века, озна-
меновавшего активное развитие индустриального 
общества, промышленность играет важную роль 
в экономике любого цивилизованного государ-
ства. Её значимость не уменьшается и в условиях 
перехода от индустриальной экономики, характе-
ризуемой двумя промышленными революциями 
(в современной интерпретации представляются 
концепциями Индустрия 1.0 и Индустрия 2.0), 
к индустриально-информационной экономике, 
импульсом для развития которой стала третья 
промышленная (научно-техническая, цифровая) 
революция (концепция Индустрия 3.0). В настоя-
щее время экономики развитых стран находятся 
в ситуации активной фазы четвертой промыш-
ленной революции (концепция Индустрия 4.0), 
связанной с применением цифровых (информа-
ционно-коммуникационных) технологий. Учёные 
ожидают время наступления пятой промыш-
ленной революции (концепция Индустрия 5.0), 
ориентированной на внедрение новой парадигмы 
управления, основанной на учёте ESG1-факторов 
(Романова, Сиротин, 2022). 

Смена одной промышленной революции 
и сопутствующей ей концепции другими свиде-
тельствует об эволюции промышленной сферы 
деятельности в различных странах мира. Однако 
если во времена первой, второй и третьей про-
мышленных революций учёные и практики го-
ворили и писали о промышленности, как систе-
мообразующем секторе экономики (Татаркин, 
Романова, 2014), то при наступлении четвертой 
и ожидании пятой промышленной револю-
ции в качестве такого сектора называют сферу 
услуг, доминирующую в формировании валового 
внутреннего продукта (ВВП), сфере занятости 
населения и обеспечении его благополучия 
(Разомасова, 2011). В качестве основного фактора 
производства рассматривают уже не капитал 

1 Аббревиатура ESG складывается из трех слов: Environmental – 
экологическое, Social – социальное, Governance – корпоративное 
управление.

(средства производства), а знания и информацию 
(Данилова, 2013). 

Ссылаясь на работу (Bell, 1973) американского 
ученого Д. Белля, тип развивающейся глобаль-
ной экономической системы, характеризуемой 
первоочередностью знаний и информации, 
преобладанием инноваций, высокой долей за-
нятости населения в сфере услуг, называют пост-
индустриальной, как бы вычеркивая индустрию 
(промышленность) из важнейших видов хозяй-
ственной деятельности общества, что несколько 
искажает наблюдаемые процессы. В то же время 
по причине того, что оказанию качественных 
и высокотехнологичных услуг, осуществлению 
информационных коммуникаций способствует 
развитое промышленное производство, по мне-
нию авторов, данной сфере деятельности необ-
ходимо продолжать уделять значительное вни-
мание и по отношению к общественному и эко-
номическому устройству применять термины 
«индустриально-информационное общество» 
и «индустриально-информационная экономика». 
В таких условиях государству важно проводить 
промышленную политику, ориентированную 
на стимулирование развития сферы материаль-
ного производства (промышленности), способ-
ствующей созданию не только материальных 
(транспорта, связи, торговли, жилищно-бытового 
обслуживания и др.), но и нематериальных услуг 
(управления, образования, здравоохранения, 
науки, искусства и др.) (Заборовская и др., 2008).

Цель проводимого исследования заключается 
в том, чтобы с использованием методов и инстру-
ментов статистического анализа оценить за по-
следние 30 лет фактический вклад промышленной 
сферы в развитие экономики нашей страны, дру-
гих крупных стран и мира в целом. Теоретическая 
значимость исследования состоит в проверке при-
менимости теории секторов к условиям перехода 
к индустриально-информационной экономике. 
Практическая значимость исследования объясня-
ется получением результатов статистического ана-
лиза, необходимых для выработки рекомендаций 
по осуществлению государственной промышлен-
ной политики в условиях индустриально-инфор-
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мационной экономики. Новизной исследования 
выступает то, что авторами обращается внимание 
на взаимосвязь промышленной сферы и сферы 
услуг и доказывается важность активного про-
мышленного развития, обеспечивающего рост 
высокотехнологичных услуг.

Методы и материалы. Объектом изуче-
ния в статье выступают статистические данные 
Всемирного банка по доли в ВВП сельского хо-
зяйства, промышленности и услуг, доли заня-
того населения в промышленности, величине 
добавленной стоимости, созданной в промыш-
ленной сфере и сфере услуг, а также показателям 
технологического развития в мире в целом и в 
шести крупных государствах мира (в том числе 
в Российской Федерации). В качестве методиче-
ской базы научного исследования выступают: 
метод группировки и обобщения данных, даю-
щий возможность охарактеризовать соотношения 
и взаимосвязи между группами данных; метод 
регрессионного анализа, позволяющий изучать 
статистические взаимосвязи между одной зави-
симой количественной зависимой переменной 
от одной или нескольких независимых количе-
ственных переменных. 

Результаты исследования. Научное иссле-
дование проводится авторами в несколько этапов. 
Первым этапом исследования является изучение 
динамики изменения доли промышленности 
в составе ВВП, а также доли занятого населения 
в промышленности в различных странах и мира 
в целом. 

При проведении данного этапа исследования 
изначально учитывается теория секторов (теория 
структурных изменений Фишера – Кларка, мо-
дель Кларка – Фишера), которая была разработана 
в работах Алана Фишера (Fisher, 1935; Fisher, 1939), 
Колина Кларка (Clark, 1940) и Жана Фурастье 
(Fourastié, 1949), и согласно которой экономика 
состоит из трёх секторов деятельности: сельское 
хозяйство (первичный), промышленность (вто-
ричный) и услуги (третичный). К. Кларк в своей 
работе (Clark, 1940) представил результаты ста-
тистических исследований, свидетельствующие 
следующие тенденции экономического разви-
тия: исторически преимущественное развитие 
сначала получает сельское хозяйство, потом 
промышленность, а далее услуги. Он связывал 
изменения в секторальной структуре произ-
водства и занятости с выявленными статистикой 
изменениями в структуре потребительского 
спроса: по мере роста душевого дохода спрос 
на продукцию сельского хозяйства постепенно 

снижается; на промышленные товары – сна-
чала увеличивается, а затем по достижении из-
вестного уровня насыщения рынка сокращается; 
на услуги – постоянно растёт. 

Статистические данные Всемирного банка 
по доли в ВВП сельского хозяйства, промышленно-
сти и услуг в мире в целом, которые рассмотрены 
авторами исследования  в динамике за последние 
30 лет, в общих чертах подтверждают правиль-
ность разработанной когда-то теории секторов 
и демонстрируют постепенное снижение доли 
сельского хозяйства и промышленности в составе 
мирового ВВП и рост в данном показателе доли 
услуг. Подтверждение данной тенденции ещё 
в более явном виде авторы находят при изуче-
нии отраслевой структуры экономики (табл. 1) 
в шести крупных государствах мира (в том числе 
в Российской Федерации, Китае, Индии, США, 
Великобритании, Европейском Союзе), представ-
ляющих страны, как с развитой, так и развиваю-
щейся экономикой. 

При анализе структуры занятости населе-
ния по основным секторам экономики по тем 
же странам и миру в целом (табл. 2) авторы ис-
следования выявляют не противоречащие теории 
секторов результаты: сельское хозяйство по своей 
доле убывает; услуги растут; промышленность 
в развитых странах сокращается (по причине 
насыщения рынка промышленной продукции), 
в развивающихся странах и мире в целом растёт 
(из-за не насыщенного до конца спроса на про-
мышленную продукцию). 

Сравнение данных табл. 1 и 2 показывает, 
что доля занятого населения в промышленно-
сти развитых стран сокращается наиболее бы-
стрыми темпами, чем доля промышленности 
в составе ВВП. Это объясняется цифровизацией, 
автоматизацией и роботизацией промышленного 
производства и сокращением спроса на трудовые 
ресурсы в данном секторе (Абдрахманова, 2019; 
Томашевский, 2020).

Вторым этапом исследования выступают 
изучение динамики стоимостных показателей 
промышленного производства и сферы услуг 
в мире в целом и отдельных странах и оценка 
зависимости развития сферы услуг от объёмов 
промышленного производства. На данном этапе 
авторы основываются на статистических дан-
ных Всемирного банка (The World Bank) за период 
с 1991 по 2021 гг. и в качестве объектов анализа 
рассматривают те же страны, что и на первом 
этапе исследования. За единицу сравнения при-
нимают добавленную стоимость в указанных сек-
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Таблица 1 
Отраслевая структура экономики шести крупных стран и мира в целом

Страна / годы
Доля в ВВП, %

Сельское хозяйство Промышленность Услуги

Мир в целом

1991 4,6 32,2 Нет данных

2000 3,4 27,8 63,6

2010 3,9 27,6 62,8

2020 4,4 26,3 65,7

Российская федерация

1991 13,8 45,9 36,7

2000 5,8 33,9 49,7

2010 3,3 30,0 53,1

2020 4,0 29,8 56,1

Китай

1991 24,0 41,5 34,5

2000 14,7 45,5 39,8

2010 9,3 46,5 44,2

2020 7,7 37,8 54,5

Индия

1991 27,7 26,4 37,8

2000 21,6 27,3 42,7

2010 17,0 30,7 45,0

2020 18,2 24,5 48,4

Европейский союз

1991 Нет данных 28,8 59,0

2000 2,2 25,4 62,0

2010 1,6 22,9 65,1

2020 1,7 22,5 65,6

США

1991 Нет данных Нет данных Нет данных

2000 1,2 22,5 72,8

2010 1,0 19,3 76,3

2020 1,1 18,4 80,1

Великобритания

1991 1,3 27,0 68,6

2000 0,9 22,8 66,1

2010 0,6 18,9 70,6

2020 0,6 17,1 72,7

источник: составлено авторами по данным: Всемирный банк. Банк данных. Показатели мирового развития. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators. 
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Таблица 2 
Структура занятости населения по основным секторам экономики шести крупных стран и мира в целом

Страна / годы
Доля занятых, %

Сельское хозяйство Промышленность Услуги

Мир в целом

1991 43,7 21,9 34,4

2000 39,9 20,7 39,4

2010 33,0 22,5 44,5

2019 26,7 22,7 50,6

Российская федерация

1991 14,2 40,0 45,8

2000 14,5 29,2 56,3

2010 7,8 27,8 64,5

2019 5,8 26,8 67,4

Китай

1991 59,7 21,4 18,9

2000 50,0 22,5 27,5

2010 36,7 28,7 34,6

2019 25,3 27,4 47,3

Индия

1991 63,3 15,2 21,5

2000 59,7 16,3 24,0

2010 51,5 21,8 26,7

2019 42,6 25,1 32,3

Европейский союз

1991 10,7 34,2 55,1

2000 9,0 30,0 61,0

2010 5,8 26,2 68,1

2019 4,4 25,0 70,7

США

1991 1,9 26,0 72,1

2000 1,6 24,4 73,9

2010 1,4 19,6 78,9

2019 1,4 19,9 78,7

Великобритания

1991 2,2 30,4 67,4

2000 1,5 25,2 73,3

2010 1,2 19,2 79,6

2019 1,0 18,1 80,8

источник: составлено авторами по данным: Всемирный банк. Банк данных. Показатели мирового развития. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators.
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торах, выраженную в млрд долл. США, в текущих  
ценах. 

Рис. 1  – 7 демонстрируют результаты 
исследования. 

1. Европейский союз (рис. 1).
На рис. 1а приведена расчётная линейная 

модель зависимости услуг от промышленного 
производства. С учётом значения коэффициента 
детерминации R2 = 0,977 можно констатировать 
высокую степень зависимости роста услуг от уве-
личения промышленного производства. Расчеты 
также показали высокий коэффициент корреля-

ции r = 0,988, при этом наблюдаемое значение 
t-критерия Стьюдента составляет 34,90, что зна-
чительно выше критического значения t-критерия 
(2,045) при p = 0,05.

В течение последних 30 лет наблюдается рас-
хождение линий услуг и промышленности (рис. 1б), 
т. е. прирост добавленной стоимости услуг проис-
ходит более быстрыми темпами по сравнению 
с промышленностью. Соотношение услуги/про-
мышленность по странам Европейского союза – 2,81 
ед., т. е. добавленная стоимость услуг в 2,81 раза 
выше добавленной стоимости в промышленности.     

 а) б)

  

Рисунок 1. Промышленность (включая строительство) и сфера услуг стран Европейского союза,  
добавленная стоимость: а – модель зависимости развития сферы услуг от промышленного производства  

(в млрд долл. США); б – динамика изменения за период с 1991 по 2021 гг. показателей промышленного  
производства, включая строительство, (ряд 1) и показателей оказания услуг (ряд 2)

источник: составлено авторами по данным: Всемирный банк. Банк данных. Показатели мирового развития. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators. 

2. Великобритания (рис. 2).
Линейна я модель зависимости ус л у г  

от промышленного производства (рис. 2а)  
так же  отличается высоким коэффициен-
том детерминации, соответственно, тесной  
связью между собой, но при этом он чуть 
ниже, чем в предыдущем случае (R2 = 0,929; 

r = 0,963, tнабл (19,50) > tкрит (2,045) при  
p = 0,05). 

Расхождение линий услуг и промышленно-
сти за период с 1991 по 2021 гг. (рис. 2б) выше, 
чем в целом по Европейскому союзу; соотно-
шение услуги/промышленность по состоянию  
на 2021 г. составляет 4,05 ед. 

 а) б)

  

Рисунок 2. Промышленность (включая строительство) и сфера услуг Великобритании,  
добавленная стоимость: а – модель зависимости развития сферы услуг от промышленного производства  

(в млрд долл. США); б – динамика изменения за период с 1991 по 2021 гг. показателей промышленного  
производства, включая строительство, (ряд 1) и показателей оказания услуг (ряд 2)

источник: составлено авторами по данным: Всемирный банк. Банк данных. Показатели мирового развития. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators.
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3. США (рис. 3).
Статистические данные по  США пред- 

с та в лен ы на  и нф орма ц ион ном пор та ле 
Всемирного банка за период с 1997 г. по 2020 
г. Построенная линейная модель зависимости  
(рис. 3а) в  рамка х экономики СШ А пока- 
зывает с у щественн у ю связь меж д у усл у-
г а м и и   п р ом ы ш ле н но с т ью ( R 2 =  0 ,9 67; 

r  = 0,983, tнабл (25,37) > t к рит (2,074) при  
p = 0,05). 

По сравнению с  Европейским союзом 
и Великобританией расхождение линий услуг 
и промышленности в пределах экономики США 
по состоянию на 2020 г. (рис. 3б) представляется 
наиболее высокой; соотношение услуги/промыш-
ленность составляет 4,35 ед.

 а) б)

  
Рисунок 3. Промышленность (включая строительство) и сфера услуг США, добавленная стоимость:  
а – модель зависимости развития сферы услуг от промышленного производства (в млрд долл. США);  

б – динамика изменения за период с 1997 по 2020 гг. показателей промышленного производства,  
включая строительство, (ряд 1) и показателей оказания услуг (ряд 2)

источник: составлено авторами по данным: Всемирный банк. Банк данных. Показатели мирового развития. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators. 

4. Китай (рис. 4).
Графики добавленной стоимости в сфере 

услуг и промышленности существенно отли-
чаются от аналогичных графиков по странам 
Европейского союза, Великобритании и США. 
Как видно из рис. 4, при высокой зависимости 
услуг от промышленного производства (R2 = 0,974;  
r = 0,986, tнабл (32,86) > tкрит (2,045) при p = 0,05) 
(рис. 4а) показатели существенно близки по своим 

значениям на протяжении 1991–2013 гг. и только 
с 2014 г. наблюдается расхождение линий (рис. 4б). 

Соотношение услуги/промышленность по со-
стоянию на 2021 г. составляет 1,35 ед., что зна-
чительно меньше, чем у ранее рассмотренных 
стран. В связи с этим можно предположить су-
щественный потенциал роста экономики Китая 
не только за счет роста промышленности, но и за 
счет дальнейшего развития сферы услуг. 

 а) б)

  
Рисунок 4. Промышленность (включая строительство) и сфера услуг Китая, добавленная стоимость:  
а – модель зависимости развития сферы услуг от промышленного производства (в млрд долл. США);  

б – динамика изменения за период с 1991 по 2021 гг. показателей промышленного производства,  
включая строительство, (ряд 1) и показателей оказания услуг (ряд 2)

источник: составлено авторами по данным: Всемирный банк. Банк данных. Показатели мирового развития. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators. 

 5. Индия (рис. 5).
Индия относится к странам с развиваю-

щейся экономикой. Графики добавленной сто-
имости в сфере услуг и промышленности (рис. 

5б) в данном случае схожи с графиками по Китаю. 
Зависимость услуг от промышленного произ-
водства так же значительна: R2 = 0,977; r = 0,988, 
tнабл (35,13) > tкрит (2,045) при p = 0,05 (рис. 5а). 
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 а) б)

  
Рисунок 5. Промышленность (включая строительство) и сфера услуг Индии, добавленная стоимость:  
а – модель зависимости развития сферы услуг от промышленного производства (в млрд долл. США);  

б – динамика изменения за период с 1991 г. по 2021 г. показателей промышленного производства, включая 
строительство, (ряд 1) и показателей оказания услуг (ряд 2)

источник: составлено авторами по данным: Всемирный банк. Банк данных. Показатели мирового развития. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators. 

6. Россия (рис. 6).
Как видим из рис. 6б динамика добавлен- 

ной стоимости, как в сфере услуг, так и в про-
мышленности, крайне неустойчива в тече-
ние последних 30 лет: наблюдаются сущест- 
венные перепады, по всей видимости, свя-
занные со значительными колебаниями цены  

нефти, а также курса рубля по отношению 
к доллару США. При этом так же просматрива-
ется тесная связь между услугами и промыш-
ленностью: R2 = 0,966; r = 0,983, tнабл (28,88) > 
tкрит (2,045) при p = 0,05 (рис. 6а). Соотношение 
услуги/промышленность на 2021 г. составляет  
1,6 ед.

 а) б)

  
Рисунок 6. Промышленность (включая строительство) и сфера услуг России, добавленная стоимость:  
а – модель зависимости развития сферы услуг от промышленного производства (в млрд долл. США);  

б – динамика изменения за период с 1991 по 2021 гг. показателей промышленного производства,  
включая строительство, (ряд 1) и показателей оказания услуг (ряд 2)

источник: составлено авторами по данным: Всемирный банк. Банк данных. Показатели мирового развития. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators. 

7. Мир в целом (рис. 7).
В мире в целом прослеживается та же тен-

денция, как и у рассмотренных стран с развитой 
экономикой, что может объясняться, очевидно, 
высокой долей мирового ВВП, приходящегося 
на эти страны. Линейная модель зависимости 
услуг от промышленного производства (рис. 7а) 

имеет высокий коэффициент детерминации R2 = 
0,985, при этом r = 0,992, tнабл (39,15) > tкрит (2,064) 
при p = 0,05. 

Из рис. 7б видно, что за период с 1991 по 2021 
гг. линии услуг и промышленности так же рас-
ходятся, соотношение услуги/промышленность 
по состоянию на 2020 г. составляет 2,5 ед.

Соотношение услуги/промышленность состав-
ляет 1,84 ед. на 2021 г., что выше по сравнению 
с Китаем. Учитывая численность населения, 
а также относительно низкий уровень про-

мышленного производства, в будущем можно 
ожидать существенный рост экономики Индии, 
как за счет промышленности, так и за счет  
услуг.
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 а) б)

  
Рисунок 7. Промышленность (включая строительство) и сфера услуг в целом по миру, добавленная стои-

мость: а – модель зависимости развития сферы услуг от промышленного производства (в млрд долл. США); 
б – динамика изменения за период с 1991 по 2021 гг. показателей промышленного производства, включая 

строительство, (ряд 1) и показателей оказания услуг (ряд 2)
источник: составлено авторами по данным: Всемирный банк. Банк данных. Показатели мирового развития. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators. 

На основании проведённых на втором этапе 
исследований были сделаны следующие выводы:

За рассматриваемый период по всем странам 
и миру в целом стоимостной показатель в виде 
добавленной стоимости растёт как по промыш-
ленности (включая строительство), так и по 
услугам. Таким образом, промышленный сектор 
продолжает развиваться и играть важную роль 
в экономике, несмотря на то, что его доля в ВВП 
снижается.

Прирост добавленной стоимости услуг проис-
ходит более быстрыми темпами по сравнению 
с промышленностью. Это логично с точки зрения 
перехода к индустриально-информационной эко-
номике и развития высокотехнологичных услуг, 
обеспечивающих в свою очередь инновационное 
развитие промышленности и рост её высокотех-
нологичного сектора. 

По странам с развитой и развивающейся 
экономикой наблюдается разное соотношение 
добавленной стоимости в сфере услуг и промыш-
ленности: у развивающихся экономик стоимост-
ные показатели данных секторов первоначально 
практически совпадают (до 2000 г.), только потом 
(после 2000 г.) начинают различаться в пользу 
сферы услуг. Соотношение услуги/промышлен-
ность у стран с развитой экономикой (страны 
Европейского союза, Великобритания, США) 
в 2020/2021 гг. составляет 2,81 – 4,35 ед., у стран 
же с развивающейся экономикой (Китай, Индия, 
Россия) такое соотношение значительно ниже, 
1,35 – 1,84 ед., что может говорить о недостаточно 
развитости сектора услуг и высоком потенциале 
его роста в последних из указанных стран. 

В США в 2020 г. наблюдается самое высокое 
по сравнению с другими странами соотношение 
услуги/промышленность (4,35 ед.), что говорит 
о развитости различных видов услуг, в том числе 

цифровых и финансовых (в том числе банковских). 
Высокая добавленная стоимость банковских услуг 
объясняется высокой закредитованностью эко-
номики США.

По миру в целом и всем рассмотренным стра-
нам наблюдается высокая зависимость добав-
ленной стоимости в сфере услуг от добавленной 
стоимости в промышленности (коэффициент 
детерминации R2 во всех случаях составляет ве-
личину более 0,9). Таким образом, очевидно, что 
рост показателей в сфере услуг, в частности, обу-
словлен ростом промышленного производства.

Третий этап исследования связан с анализом 
уровня высокотехнологичности промышленного 
производства. Необходимость данного анализа 
связана с тем, что в условиях индустриально-ин-
формационной экономики промышленность 
подлежит значительному изменению, связанному 
с цифровой трансформацией.

На сайте Всемирного банка среди показа-
телей, характеризующих технологическое раз-
витие стран, выступают: высокотехнологичный 
экспорт (% от экспорта продукции обрабатываю-
щей промышленности); расходы на исследования 
и разработки (% ВВП); экспорт высоких технологий 
(текущий долл. США), заявки на промышленные 
образцы, резиденты, по количеству; патентные 
заявки, резиденты; исследователи в области 
НИОКР (на миллион человек); технические спе-
циалисты в области НИОКР (на миллион человек) 
и др. В таблице 3 представлено сравнение рассмат-
риваемых авторами стран по четырём из перечис-
ленных показателей. По высокотехнологичному 
экспорту на 1-м месте находится Китай; по экс-
порту высоких технологий 1-м место делят между 
собой Европейский союз и Китай; по исследова-
телям в области НИОКР лидируют Европейский 
союз, Великобритания и США, а по техническим 
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специалистам в области НИОКР – Европейский 
союз. К сожалению, Российская Федерация не на-
ходится на передовых позициях по показателям 
технологического развития.

На последнем этапе исследований все полу-
ченные авторами результаты по статистическому 
анализу сводятся воедино, анализируются и фор-
мулируются следующие выводы. 

Во-первых, несмотря на сокращающуюся 
долю промышленного сектора в ВВП, стоимост-
ные показатели промышленного производства 
в мире в целом и отдельных странах в условиях 
индустриально-информационной экономики 
продолжают расти. Данная тенденция, скорее 
всего, будет наблюдаться и в будущем в связи 
с тем, что при реализации концепции Индустрия 

4.0 и развитии информационных коммуникаций 
требуется высокотехнологичная промышленность. 

Во-вторых, наблюдаемое сокращение доли 
занятости населения в промышленности разви-
тых стран показывает результаты цифровизации, 
автоматизации и роботизации промышленного 
производства, ведущие к сокращению спроса 
на трудовые ресурсы в данном секторе и их пере-
ходу в постоянно растущий по размеру сектор 
услуг. 

В-третьих, быстро растущий по свои разме-
рам сектор услуг находится в довольно высокой 
зависимости от промышленности: наблюдается 
одновременный рост валовой добавленной сто-
имости, созданной в промышленности и секторе 
услуг; при этом сектор услуг растёт более высо-

Таблица 3
Показатели технологического развития шести крупных стран и мира в целом

Страна / годы Высокотехноло-гичный экспорт 
(% от экспорта продукции  

обрабатывающей  
промышленности)

Экспорт высоких 
технологий  

(текущий долл. США)

Исследователи  
в области НИОКР 

(на миллион  
человек)

Технические  
специалисты  

в области НИОКР 
(на миллион человек)

Мир в целом
2000 Нет данных Нет данных 1 075,15 Нет данных
2010/2011 20,33 2 153 325 980 377 1 282,38 Нет данных
2018/2019 20,55 2 853 543 496 795 1 597,13 Нет данных
Российская федерация
2000 Нет данных Нет данных 3 459,04 570,27
2010 9,37 5 263 180 762 3 081,08 474,23
2020 9,20 6 603 644 282 2 721,68 Нет данных
Китай
2000 Нет данных Нет данных 538,58 Нет данных
2010 32,12 474 347 231 325 884,59 Нет данных
2020 31,28 757 682 663 756 1 584,87 Нет данных
Индия
2000 Нет данных Нет данных 109,73 85,22
2010 7,72 10 659 475 119 156,22 100,62
2020 11,03 21 583 196 976 Нет данных Нет данных
Европейский союз
2000 Нет данных Нет данных 2 122,52 Нет данных
2010 16,66 569 386 562 624 3 091,78 1 169,78
2020 16,12 644 347 896 498 4 257,49 Нет данных
США
2000 Нет данных Нет данных 3 495,46 Нет данных
2010 22,61 166 039 756 519 3 883,23 Нет данных
2020 19,48 141 538 564 987 Нет данных Нет данных
Великобритания
2000 Нет данных Нет данных 2 894,51 Нет данных
2010 23,29 66 714 275 085 4 043,27 934,29
2020 23,00 58 143 796 288 Нет данных Нет данных
источник: составлено авторами по данным: Всемирный банк. Банк данных. Показатели мирового развития // Режим до-
ступа: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators. 
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кими темпами, чем промышленность (в первую 
очередь это касается развитых стран).

В-четвертых, сферам промышленного произ-
водства присуща тенденция к повышению их вы-
сокотехнологичности. По показателям Всемирного 
банка, характеризующим технологическое раз-
витие, среди рассмотренных шести крупных 
развитых и активно развивающихся стран ли-
дирующие места занимают Европейский союз, 
Великобритания и США. Российская Федерация 
не имеет передовых мест.

Проведённые научные исследования де-
монстрируют тенденции развития промышлен-
ности в шести крупных странах и мире в целом 
и убеждают в важности поддержания её значи-
тельной роли в экономике стран мира в условиях 
индустриально-информационной экономики. 
Для этого требуется реализация эффективной 
промышленной политики государства, интел-
лектуальным ядром которой является новейший 
технологический уклад и которая предполагает 
стимулирование необходимых как институцио-
нальных, так и структурных изменений.

При разработке промышленной политики сле-
дует помнить, что в условиях индустриально-ин-
формационной экономики сама промышленность 
подлежит значительному изменению, связанному 
с цифровой трансформацией систем управления 
производственными процессами и жизненного 
цикла продукции. Цифровизация промышлен-
ности подразумевает внедрение и интеграцию 
таких цифровых технологий, как виртуальное 
моделирование, Интернет вещей, робототехника, 
искусственный интеллект, большие данные и др. 
(Абдрахманова, 2019). Цифровая трансформация 
способствует формированию высокотехноло-
гичного промышленного производства, которое 

является высоко производительным и экономи-
чески эффективным.

Для внедрения и обслуживания цифровых 
технологий на промышленных предприятиях 
необходимы высококвалифицированные специ-
алисты в области информационных технологий 
(дата-сайнтисты, дата инженеры, архитекторы 
искусственного интеллекта и др.). Одним из ис-
точников данных специалистов является сфера 
образования. Другой источник – штат имеющихся 
работников промышленных предприятий, кото-
рых нужно научить разбираться в инструментах 
«умного» производства. Для этого следует перво-
начально провести их переподготовку в области 
информационно-коммуникационных технологий 
и постоянно повышать их квалификацию в дан-
ной сфере. Таким образом, высокотехнологичное 
промышленное производство формирует спрос 
на образовательные, научные и другие нематери-
альные высокотехнологичные услуги. В данной 
ситуации промышленная политика определяет 
направление социально-экономического развития 
(Татаркин, Романова, 2014).

Заключение. В условиях перехода от инду-
стриальной к индустриально-информационной 
экономике роль промышленности в странах мира 
не уменьшается. Основной акцент смещается 
в сферу услуг, однако для оказания качественных 
цифровых услуг требуется высокотехнологичное 
промышленное производство. Последнее может 
быть обеспечено с помощью институциональных 
и структурных преобразований, обеспечиваю-
щих цифровую трансформацию промышленных 
систем и наличие высококвалифицированных 
специалистов в области информационных тех-
нологий. Важную роль при этом должна играть 
государственная промышленная политика.
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Рост объемов рыболовства и потребления аквакультуры нарушает стабильность 
многих водных экосистем, которые являются важнейшими поставщиками товаров 
и услуг для обеспечения общественного благополучия. Концепция устойчивого раз-
вития, предполагающая экосистемный подход к цифровому управлению и цифро-
вая трансформация рыбного хозяйства должна нивелировать угрозу деградации 
рыбного хозяйства в результате излишнего хозяйственного использования. Объект 
исследования – рыбное хозяйство. Предмет исследования – технологическая циф-
ровизация рыбного хозяйства как системное состояние отрасли. Цель исследования 

– теоретический анализ состояния рыбного хозяйства и аргументация необходимо-
сти цифровой трансформации в комплексе и соответствии с сопряжёнными произ-
водствами. В данной статье рассматриваются основные проблемы, возникающие при 
эксплуатации водных экосистем, проанализированы особенности экосистемного под-
хода к управлению рыболовством, предложена цифровая модель трансформации в 
рамках цифровизации рыбного хозяйства для решения экологических, экономиче-
ских и социальных проблем. Аргументируется, что внедрение цифровых техноло-
гий способствует переходу к новой технологической формации рыбного хозяйства, 
эффективной эксплуатации экосистемных и биологических ресурсов, способствуя 
общественному благополучию в рамках устойчивого развития отрасли.
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productions   
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Increased fishing and aquaculture consumption is disrupting the stability of many aquatic 
ecosystems that are critical providers of goods and services for public well-being. The con-
cept of sustainable development, which involves an ecosystem approach to digital manage-
ment and digital transformation of fisheries, should neutralize the threat of degradation of 
fisheries as a result of excessive economic use. The object of study is fisheries. The subject 
of the study is the technological digitalization of fisheries as a systemic state of the indus-
try. The purpose of the study is a theoretical analysis of the state of fisheries and argumen-
tation of the need for digital transformation in a complex and in accordance with related 
industries. This article discusses the main problems that arise during the exploitation of 
aquatic ecosystems, analyzes the features of the ecosystem approach to fisheries manage-
ment, and proposes a digital model of transformation within the framework of digitaliza-
tion of fisheries to solve environmental, economic and social problems. It is argued that 
the introduction of digital technologies contributes to the transition to a new technologi-
cal formation of fisheries, the effective exploitation of ecosystem and biological resources, 
contributing to public well-being as part of the sustainable development of the industry.
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ВВЕДЕНИЕ
Геополитическая напряжённость и рост эко-

номического мирового противостояния приво-
дит к отставанию достижения целевых показа-
телей ликвидации голода и недоедания во всех 
их проявлениях до 2030 года. Основные проблемы 
включают в себя: деградацию экосистем, ухуд-
шение климатического кризиса и рост потери 
биоразнообразия, что представляет системные 
угрозы не только для рабочих мест, экономики 
и окружающей среды, но и для продовольствен-

ной безопасности во всем мире. На сегодняшний 
день 811 миллионов человек страдают от голода, 
а 3 миллиарда не могут себе позволить здоровое 
питание, все это усилило требования о неотлож-
ной необходимости преобразования агропро-
довольственных систем с целью обеспечения 
продовольственной безопасности, улучшения 
питания и обеспечения доступности здорового 
питания для населения, с учетом сохранения при-
родных ресурсов и обеспечения общественного 
благополучия [ 1 ].



52          ЭКОНОМИКА СЕЛьСКОГО ХОзяйСТВА  И ПРИРОДНыХ РЕСУРСОВ D I S C U S S I O N  № 5  ( 1 2 0 )  O c t o be r  2 0 2 3

КовАлександров А.В., Королева К.С., Ходос Д.В.
Развитие рыбного хозяйства в условиях технологической цифровизации сопряжённых производств    

Водные продукты привлекают все больше 
внимания благодаря своей ключевой роли в обес-
печении продовольственной безопасности и пи-
тания и рассматриваются не только как источник 
белка, но и как уникальный и чрезвычайно раз-
нообразный поставщик незаменимых жирных 
кислот омега-3 и биодоступных микроэлементов: 
«Таким образом, можно констатировать, что зна-
чение аквакультуры, производящей полноценную 
пищевую продукцию, содержащую незаменимые 
аминокислоты, непредельные жиры, макро- и ми-
кроэлементы, природные витамины и биологически 
активные вещества, как одного из звеньев решения 
проблемы продовольственной безопасности посто-
янно растет» [ 2, с . 113 ]. Приоритетность и более 
эффективная интеграция продукции рыболовства 
и аквакультуры в глобальные, региональные и на-
циональные стратегии и политику продоволь-
ственных систем становятся всё более жизненно 
важной составляющей необходимой цифровой 
трансформации экологических систем и эко-
логического пространства. В отчете 2022 года 
«Состояние мирового рыболовства и аквакультуры – 
на пути к синей трансформации» [ 3 ] представ-
лены количественные данные о возрастающей 
роли рыболовства и аквакультуры в обеспече-
нии продовольствием, питанием и занятостью, 
так в 2020 году объем производства рыболовства 
и аквакультуры достиг рекордного уровня в 214 
миллионов тонн на сумму около 424 миллиардов 
долларов США, а производство водных животных 
в 2020 году превысило уровень средних показа-
телей 1990-х годов более чем на 60 процентов, что 
значительно опережает рост мирового населения, 
преимущественно за счет увеличения объемов 
производства аквакультуры.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В 2022 году производство и торговля рыбой 

наблюдали некоторый рост, так потребление рыбы 
вернулось к уровню 2018 года и основной причи-
ной этого стало укрепление спроса на данный 
вид продукции. Глобальное производство рыбы 
увеличилось на 1,2 процента в 2022 году и до-
стигло 184,1 миллиона тонн. Выпуск продукции 
аквакультуры также вырос, хоть и незначительно, 
на 2,6 процента, оставаясь немного позади дол-
госрочного среднегодового уровня роста в 3,3 
процента за период с 2015 по 2020 год. Влияние 
нескольких факторов, таких как: высокие цены 
на топливо, сниженные квоты на основные запасы 
рыбы и неблагоприятные погодные условия в клю-
чевых районах для рыбной ловли, привело к за-
медлению рыболовства. Ожидается, что объем 

улова уменьшится на 0,2 процента и составит 
92,1 миллиона тонн, несмотря на скромный рост 
объемов торговли, инфляция и высокие цены 
способствовали значительному увеличению дохо-
дов от экспорта рыбы, которые достигли 193,5 мил-
лиарда долларов, увеличившись на 10,7 процента 
по сравнению с предыдущим годом. Большая часть 
этого увеличения доходов пришлась на Эквадор, 
Китай и Норвегию, предполагается, что экспорт 
из этих стран увеличится на 20 процентов и со-
ставит 8,1 миллиарда долларов США. Эквадор 
в значительной степени выиграл от расширенного 
производства креветок, укрепив свою позицию 
в качестве ведущего глобального экспортера ра-
кообразных: объем производства креветок пре-
высил 1 миллион тонн в 2021 году, и прогнози-
руется увеличение этого показателя на 30 – 35 
процентов за 2022 год [ 3 ]. Международные цены 
на лосося в мае достигли десятилетнего макси-
мума, что в сочетании с высокими ценами на мо-
репродукты привело к увеличению экспортных 
доходов Норвегии на 18 процентов. В отношении 
импорта, Соединенные Штаты Америки и Китай, 
которые в совокупности составляют 36 процен-
тов от всего объема импорта, увеличили импорт 
на 13 и 11 процентов соответственно. Европейский 
союз, являющийся крупнейшим рыночным про-
странством по стоимости, показал уменьшение 
объемов импорта, при этом стоимость импор-
тируемых товаров выросла всего на 1 процент. 
Мировое замедление реальных потребительских 
расходов сыграло важную роль в управлении це-
нами на нефть и фрахтовые тарифы. На данный 
момент индекс цен на сырую нефть марки Brent 
ниже, чем до момента начала геополитической 
эскалации и роста мировой напряжённости в на-
чале 2022 года, после резкого снижения в середине 
2022 года, затраты на грузоперевозки стабили-
зировались, хотя инфляция и медленный эко-
номический рост создали некоторую неопреде-
ленность в отношении перспектив развития. Оба 
эти фактора оказали давление на цены на рыбу. 
В сентябре 2022 года норвежское правительство 
объявило о намерении ввести 40-процентный 
налог на большинство компаний, занимающихся 
лососевым промыслом. Это предложение столк-
нулось с серьезным сопротивлением со стороны 
отрасли и вызвало волну возмущения на рынке. 
Независимо от итогового решения ожидается 
значительные диспропорции развития после 2023 
года, учитывая важность Норвегии как основного 
экспортера лосося, будет иметь серьезные послед-
ствия для мировых рынков.
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Индекс цен на  рыбу, рассчитываемый 
Организацией ООН по продовольствию и сель-
скому хозяйству (ФАО), показал увеличение на 6,8 
процента за период с января по сентябрь 2022 
года. Большая часть доли роста связана с увели-
чением улова диких рыбных ресурсов, привед-
шим к увеличению цен на треску на 34 процента, 
а на мелких пелагических рыб  на 98 процентов. 
Цены на продукцию аквакультуры возросли с мая 
по июнь, однако последующее снижение цен на та-
кие виды, как лосось и креветки, привело к сни-
жению сентябрьского индекса аквакультуры на 6 
процентов по сравнению с началом года. Рыба 
пангасий, выращиваемая в значительных коли-
чествах, потребляется в большом объеме ввиду 
повышенного спроса как альтернативы более 
редким и дорогим видам, таким как треска или 
пикша. Количество рыбы, предназначенное для 
потребления человеком (без учета водорослей), 
составило 20,2 кг на душу населения, что более 
чем вдвое превышает средний уровень в 9,9 кг на 
душу населения в 1960-х годах, считается, что 
в первичном секторе (без сопряжённых произ-
водств: «Учитывая, что хозяйственный механизм 
использования природно-ресурсной базы является 
сложной системой разнородных элементов, объеди-
ненных достижением общей конечной цели, целесо-
образно выделить в нем ряд взаимосвязанных функ-
циональных подсистем, таких как «Рыболовство», 
«Товарное выращивание гидробионтов», «Обработку 
и переработку гидробионтов» и «Логистическую под-
систему»» [ 4, с. 142 ]) занято 58,5 миллиона человек. 
При учете работников натурального хозяйства 
и вторичного сектора, а также их семей, около 
600 миллионов людей, по меньшей мере частично, 
зависят от рыболовства и аквакультуры в своей 
трудовой и повседневной жизни. 

Аквакультура обладает значительным по-
тенциалом для обеспечения пищей растущего 
мирового населения, однако этот рост должен 
быть устойчивым: «Аквакультура – разведение 
и выращивание водных организмов в естествен-
ных и искусственных водоемах, а также на спе-
циально созданных морских плантациях. В рыбо-
водстве (аквакультуре) осуществляют контроль 
за условиями роста рыбы и других выращиваемых 
гидробионтов» [ 5, с . 2 ]. В Чили, Китае и Норвегии 
мировое производство аквакультуры увеличилось 
во всех регионах, за исключением Африки, где 
произошло сокращение в двух основных странах-
производителях — Египте и Нигерии, в осталь-
ной части Африки рост составил 14,5 процента. 
Азия продолжает оставаться ведущим регионом 

по производству аквакультуры, превышая 91,6 
процента от общего объема. Рост в сфере аква-
культуры часто осуществляется за счет раци-
онального использования окружающей среды. 
Обеспечение устойчивого развития аквакультуры 
остается решающим фактором для удовлетво-
рения растущего спроса на продукты питания 
из водных ресурсов: «Совокупность выполненных 
в исследовании теоретических обоснований и при-
кладных разработок позволяет решить ключевую 
задачу – задачу экономического обеспечения устой-
чивого развития хозяйств аквакультуры в условиях 
модернизации экономики…» [ 6, с. 53 ].

Сектор рыбного хозяйства является важным 
элементом социально-экономической жизни 
и культуры прибрежных социальных сообществ 
по всему миру, его влияние на прибрежные рифы 
и другие морские экосистемы может быть зна-
чительным. Устойчивое развитие рыболовства 
мировых рыбных запасов способствует продо-
вольственной безопасности и может приносить 
долгосрочные экономические выгоды: «Социально-
экономическая эффективность стратегии устой-
чивого развития рыбохозяйственного комплекса 
может быть рассмотрена с позиций роста объемов 
производства и улучшения качества рыбной про-
дукции, преодоления колебаний в ее производстве 
по годам и сезонам во взаимной связи с развитием 
материально-технической базы, активизацией 
инноваций, способствующих рациональному ис-
пользованию и формированию сырьевых ресурсов, 
повышению уровня потребления рыбы и продуктов 
ее переработки населению» [ 7, с. 81 ].

Сектор рыбного хозяйства чрезвычайно уяз-
вим для природных и антропогенных воздействий, 
включая изменение климата, штормы, поврежде-
ние рыболовных судов, загрязнение окружающей 
среды и избыточный промысел, что приводит 
к уменьшению уловов, с другой стороны, рыбная 
ловля является одной из самых опасных про-
фессий в мире с высоким уровнем смертности 
и несчастных случаев: «Первую группу составляют 
факторы антропогенного воздействия в широком 
смысле этого понятия (включая рыболовство, судо-
ходство и др.), тогда как вторая группа включает 
в себя климатические изменения во всем многооб-
разии их проявлений в ходе физических, химических 
и биологических процессов в океане» [ 8, с. 86 ].

Ключевое вопрос заключается в том, ка-
кие перспективы открывает цифровизация для 
превращения рыболовства из кустарного занятия 
в профессию, привлекательную для молодежи. 
Результаты опубликованного «Состояния циф-
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рового рыболовства в Содружестве – базового от-
чета за 2023 год»1 показывают, что цифровизация 
сектора рыболовства уже активно внедряется 
по всему миру. Реализация программы трансфор-
мации глобальных продовольственных систем 
Организации Объединенных Наций и текущих 
процессов и направлений на страновом уровне 
новые и передовые инновации должны находиться 
в центре внимания и цифровизация рассматрива-
ется как одна из ключевых передовых инноваций: 
«Уникальная особенность рыбного хозяйства, как 
отрасли экономики также состоит в том, что 
ее проблемы часто носят комплексный, социально-
экономический и эколого-экономический характер, 
имеют сложную структуру и трудно предсказуемые 
последствия принятия хозяйственных и управленче-
ских решений… Данное обстоятельство обусловли-
вает дополнительные трудности на пути внедрения 
в этой отрасли идей и моделей цифровой экономики» 
[ 9, с. 104 ]. Рыбная промышленность давно является 
жизненно важным источником продовольствия 
и средств к существованию для сообществ всего 
мира, с увеличением спроса и сокращением по-
пуляций рыбы возникает необходимость в поиске 
инновационных решений для обеспечения устой-
чивости океанов и искусственный интеллект (ИИ) 
становится мощным инструментом усовершен-
ствования управления рыболовством и открывает 
путь к более устойчивому будущему: «В совре-
менной аквакультуре – будь то наземная рыбная 
ферма или производственная площадка в открытом 
океане – специалисты получают существенную 
выгоду, внедряя и применяя технологии искусствен-
ного интеллекта и машинного обучения» [ 10, с. 173 ]. 
Использование искусственного интеллекта в ры-
боловстве должно быть осуществлено с особым 
вниманием к экологическим нормам и приро-
доохранным целям, при внедрении ИИ в эту об-
ласть необходимо учитывать влияние на рыбные 
ресурсы и морские экосистемы, чтобы обеспечить 
их сохранность и стабильность. Научные иссле-
дования и сотрудничество в области использо-
вания искусственного интеллекта в рыболовстве 
могут привести к прорывам в отрасли, которые 
не только улучшат производственные процессы, 
но и способствуют более устойчивой и процве-
тающей отрасли в целом [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ]. 
Научное сотрудничество и обмен знаниями в этой 
сфере играют фундаментальную роль в том, чтобы 
ИИ стал не только эффективным инструментом 
для рыболовных операций, но и средством для 

1   [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://state-
digitalfisheries.thecommonwealth.org/digital-fisheries/

дальнейшего развития рыболовной промыш-
ленности в соответствии с принципами устой-
чивого развития. Комплексный подход, осно-
ванный на участии экспертов-экологов, ученых 
и представителей рыболовной отрасли, сделает 
использование искусственного интеллекта в ры-
боловстве более предсказуемым и соответству-
ющим интересам сохранения морских ресурсов. 
Одним из ключевых аспектов роли ИИ в управ-
лении рыболовством является его способность 
собирать и анализировать данные, традиционные 
методы сбора данных, такие как ручные обсле-
дования и журналы, трудоемки и подвержены 
ошибкам, в то время как технологии искусствен-
ного интеллекта могут автоматизировать процесс 
сбора данных, используя датчики и камеры для 
мониторинга популяций рыб и их окружающей 
среды. Эти данные в реальном времени позволяют 
рыбным управленцам принимать обоснованные 
решения касательно квот вылова и мер сохране-
ния. Алгоритмы ИИ также способны анализи-
ровать большие объемы данных для выявления 
закономерностей и тенденций, которые могут 
быть неочевидны для человека. Путем анализа 
различных факторов, таких как температура воды, 
соленость и океанические течения, ИИ может 
прогнозировать движения и поведение популяций 
рыб, эта информация имеет критическое значение 
для определения оптимальных мест и времени 
для рыбной ловли, снижения перелова и мини-
мизации воздействия на экосистему. ИИ помогает 
разрабатывать более точные оценки запасов рыбы, 
что дает возможность устанавливать устойчивые 
ограничения на вылов и изысканные стратегии 
сохранения. ИИ также повышает эффективность 
рыболовных операций: роботы на базе искус-
ственного интеллекта могут автоматизировать 
задачи, такие как сортировка и обработка рыбы, 
что позволяет снизить необходимость в ручном 
труде и увеличить производительность. Эти ро-
боты также могут быть оснащены датчиками для 
обнаружения и удаления нецелевых видов, что 
еще больше снижает прилов и минимизирует 
воздействие на морскую экосистему. В области 
аквакультуры, где запасы диких рыб продол-
жают уменьшаться, технология искусственного 
интеллекта используется для оптимизации опе-
раций по разведению рыбы. Путем мониторинга 
качества воды, структуры кормления и вспышек 
заболеваний, алгоритмы ИИ помогают фермерам 
принимать обоснованные решения, повышая 
продуктивность и устойчивость аквакультуры: 
«Рыболовная гидрография изучает сложные гидро-
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графические закономерности, характеризующие 
численность и динамику различных фаз жизненного 
цикла рыб. Хотя включение информации и знаний 
рыбаков и менеджеров рыболовства в базу научных 
знаний имеет важное значение, интерпретация 
с помощью традиционных систем вывода затруд-
нена. Однако экспертная система нечеткой логики 
может давать надежные советы даже при наличии 
зашумленных, неточных, неточных, недостающих 
и взаимозависимых данных» [ 16, с . 115 ]. Несмотря 
на все перспективы, которые открывает ИИ для 
будущего рыболовства, необходимо отметить 
и ряд проблем, требующих разрешения. Одной 
из ключевых проблем является этичное использо-
вание ИИ в рыболовстве. Гарантирование ответ-
ственного использования этой технологии в со-
ответствии с целями сохранения природы имеет 
первостепенное значение. Также необходимо 
установить сотрудничество между учеными, поли-
тиками и заинтересованными сторонами отрасли 
для разработки стандартизированных протоколов 
и руководств по использованию ИИ в управле-
нии рыболовством. Несмотря на все проблемы, 
ИИ революционизирует рыбную отрасль, улуч-
шая методы управления рыболовством от сбора 
и анализа данных до оптимизации рыболовных 
операций и развития аквакультуры.

РЕЗУЛЬТАТЫ
К 2030 году объем производства водных 

животных увеличится на дополнительные 14 
процентов2, этот рост крайне важно сопрово-
ждать мерами по защите экосистем, снижению 
загрязнения, сохранению биоразнообразия и обес-
печению социальной справедливости. Прогноз 
Организации ООН по продовольствию и сельскому 
хозяйству (ФАО) до 2030 года свидетельствует 
о росте производства, потребления и торговли 
в секторе рыболовства и аквакультуры, хотя и с 
более умеренными темпами. Прогнозируется, 
что общий объем производства водных живот-
ных достигнет 202 миллиона тонн3 к 2030 году 
преимущественно благодаря устойчивому ро-
сту аквакультуры. Согласно прогнозам, впервые 
производство аквакультуры достигнет уровня 
в 100 миллионов тонн4 к 2027 году и в 106 мил-
лионов тонн5 к 2030 году. В это же время объем 
производства водных животных в результате 
улучшения управления ресурсами, недоста-

2   [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.fao.
org/sustainable-development-goals-helpdesk/overview/agrifood-
systems-and-the-2030-agenda/ru.
3  Там же.
4  Там же.
5  Там же.

точного вылова и сокращения выбросов, отходов 
и потерь возрастет на 6 процентов к 2030 году, 
достигнув 96 миллионов тонн6. Миллионы жизней 
населения со всего мира и обеспечение средств 
к их существованию связаны с водными продо-
вольственными системами, но при этом многие 
мелкие производители находятся в уязвимом 
положении из-за нестабильных условий труда, 
поэтому повышение их устойчивости в циф-
ровой среде хозяйствования является ключом 
к устойчивому развитию отрасли. В рамках всей 
цепочки создания стоимости в отрасли рыбного 
хозяйства (включая до и после промысла) циф-
ровизация занимает одну из наименьших долей7 
в сравнении с другими отраслями экономики. 
Эффективное управление цифровизацией должно 
учитывать экосистемный подход к рыболовству, 
уделяя должное внимание правам собственности, 
правам и совместному управлению, учитывая 
преимущества и недостатки экологических, со-
циальных и экономических аспектов рыбных 
ресурсов и водных экосистем – рисунок 1. 

Посредством механизмов совместного управ-
ления соответствующие заинтересованные сто-
роны должны принимать участие в принятии 
решений при поддержке эффективного управ-
ления ресурсами, управления лицензированием 
и финансовыми услугами, управление социаль-
ным обеспечением и социальной безопасностью: 
«Создание отраслевых и межотраслевых центров 
обработки данных, представляющих собой единые 
комплексы недвижимого и движимого имущества, 
объединенного общим назначением, функционально 
и технологически связанного с объектами инфор-
мационных технологий, предназначенные для ав-
томатизированного сбора, хранения, обработки 
и передачи информации о деятельности рыбного 
хозяйства, обеспечивающие доступа к ней, также 
ее распространение и представление заинтересо-
ванным лицам на коммерческой и некоммерческой 
основе» [ 17, с. 697 ].

 Технологические достижения играют важную 
роль в эффективной реализации мер по сохране-
нию и управлению, включая улучшение сбора, 
анализа и распространения данных, мониторинга, 
контроля и надзора, повышения эффективности, 
защиты окружающей среды и обеспечения без-
опасности на море.

Программы социальной защиты, учитываю-
щие права работника благоприятно сказываются 

6  Там же.
7   [Электронный ресурс]. Режим доступа:https://digital.
gov.ru/ru/pages/statistika-otrasli/#section-720.
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на сохранении материальных ресурсов и обес-
печении средств к существованию, требуются 
индивидуальные инициативы по развитию по-
тенциала с учетом их финансовых и человеческих 
ограничений.

ОБСУЖДЕНИЕ
Необходимо устранить основные пре-

пятствия, с которыми сталкиваются системы 
производства, управления, инвестиций, инно-
ваций и расширения потенциала аквакультуры. 
Совершенствование систем аквакультуры требует 
дополнительных технических инноваций, осо-
бенно в области генетических улучшений в про-
граммах разведения, кормления, обеспечения 
биобезопасности и контроля заболеваний, а также 
последовательной политики и соответствующих 
стимулов на всей цепочке создания стоимости: 
«Крайне важную роль во внедрении цифровых тех-
нологий в отдельные виды сельскохозяйственной 
деятельности (растениеводство, животноводство, 

рыболовство и т.д.) имеют информационные ресурсы, 
банки знаний и технологий» [ 18, с. 24 ]. Ключевыми 
областями инноваций в практиках аквакультуры 
являются кормление аквакультурной продукции, 
цифровизация и продвижение эффективных и эко-
логических методов управления мезосредой рыб-
ного хозяйства: «Внедрение цифровых технологий 
за счет обмена информацией позволяет обеспечить 
интеграцию управления предприятий различных ви-
дов экономической деятельности входящих в произ-
водственные объединения РХК» [ 19, с. 148 ]. Внедрение 
этих цифровых решений требует соответствую-
щих ресурсов, навыков, обучения, исследований 
и партнерств, а также может выиграть от раз-
вития информационных и коммуникационных 
технологий и более широкого доступа к мобиль-
ным приложениям и платформам. Качественное 
управление, основанное на стабильной и реальной 
правовой и институциональной базе, критически 
важно для создания благоприятной среды, сти-

источник: разработано авторами
Рисунок 1. Модель цифрового рыбного хозяйства
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мулирующей привлечение инвестиций в разви-
тие аквакультуры. Сбалансированное сочетание 
финансовых и страховых услуг требуется на всех 
уровнях для улучшения инфраструктуры и под-
держки технологических инноваций и механиз-
мов, таких как углеродные или азотные кредиты, 
а также голубые облигации для вознаграждения 
голубых инвестиций в окружающую среду и эко-
системные услуги.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективное управление всеми видами ры-

боловства является главной целью технологиче-

ской цифровизации, так как совершенствование 
управления рыболовством крайне важно для 
восстановления рыбных запасов, увеличения 
уловов и восстановления экосистем до здорового 
и продуктивного состояния при одновремен-
ном управлении эксплуатируемыми ресурсами 
в пределах экосистем. Это требует радикальных 
изменений для содействия реформам управления 
и политики, созданию эффективных структур 
управления, использованию инновационных тех-
нологий и обеспечения адекватной социальной 
защиты.
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Актуальность исследования определяется двумя факторами: изменение на миро-
вом рынке труда, связанные с цифровизацией бизнес-процессов и бизнес-среды; 
рост геополитической напряжённости и глобальных противоречий во всём мире. 
Объект исследования – рынок труда; предмет исследования – состояние сферы труда 
и занятости в рамках национальной экономики. Цель исследования – рассмотреть 
состояние сферы труда и занятости в рамках мировых и национальных системных 
состояний экономики. В статье представлены достоверные статистические дан-
ные по состоянию мирового рынка труда и национального рынка труда. Рассмот-
рены показатели и уровни занятости, временной занятости, обеспечения рабочей 
силой, изменения вакансий по отраслям национальной экономики. В результате 
исследования выделяются основные тренды на рынке труда в мире и России. Дела-
ется вывод, что несмотря на острый дефицит кадров, особенно технических специ-
алистов, вызванным ростом и обострением глобальных противоречий, показатели 
сферы труда и занятости не отражают критических структурных потрясений. Тем 
не менее угроза кадрового голода и дефицита кадров только возрастает при отсут-
ствии стратегии снижения рисков на рынке труда.
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The relevance of the study is determined by two factors: changes in the global labor 
market, associated with the digitalization of business processes and business environment; 
the growth of geopolitical tension and global contradictions around the world. The object 
of the study is the labor market; the subject of the study is the state of labor and employ-
ment in the national economy. The purpose of the research is to consider the state of the 
labor and employment sphere within the framework of the global and national system states 
of the economy. The article presents reliable statistical data on the state of the world labor 
market and the national labor market. The indicators and levels of employment, temporary 
employment, labor supply, changes in vacancies by sectors of the national economy are con-
sidered. As a result of the study the main trends in the labor market in the world and Rus-
sia are highlighted. It is concluded that despite the acute shortage of personnel, especially 
technical specialists, caused by the growth and aggravation of global contradictions, labor 
and employment indicators do not reflect critical structural shocks. Nevertheless, the threat 
of staff starvation and shortage of personnel only increases in the absence of a strategy to 
reduce risks in the labor market.

For citation aPa

Kolesnik E.A. The sphere of labor and employment in the condi-
tions of growth and aggravation of global contradictions. Diskussiya 
[Discussion], 120, 60–70.

Keywords

Recruitment, staff shortage, staff hunger, unemployment, 
employment rate, digital skills, vacancy, resume.

JEL: J010, J200, J210

ВВЕДЕНИЕ
Изменение геополитической обстановки 

в 2022 году в значительной степени изменило 
структуру сферы труда и занятости в России и во 
всём мире. При этом напряжённость в отноше-
ниях между странами, рост количества и объёмов 
санкций влияет на все отрасли народного хозяй-
ства, мелкий, средний и крупный бизнес, как 
и на экспортно-импортные операции и компании, 
заставляя их переносить производство или ме-
нять собственников производства. «Начало СВО 
стало причиной проявления негативных тенденций 

на рынке труда России: уже в 1-м квартале 2022 
г. численность рабочей силы сократилась на 1,2% 
до 74,7 млн. чел., а численность занятых – до 71,5 
млн. чел. несмотря на устойчивую тенденцию к сни-
жению занятости в стране, численность безра-
ботных также сокращается и к середине 2022 г. 
составила 3 млн. чел., что практически на треть 
ниже уровня начала 2021 г. и связано с преодоле-
нием последствий пандемии коронавируса, в рамках 
которой выросло число безработных, официально 
зарегистрировавших свой статус, с целью получения 
мер социальной поддержки от государства» [ 1, с. 173 ]. 
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При этом следует согласиться с отечественными 
исследователями, что: «Вместе с тем, в некоторых 
регионах и городах динамика вакансий и резюме 
на российском рынке труда свидетельствует о том, 
что в целом экономика России быстрыми темпами 
адаптируется к условиям санкций, предусматриваю-
щих запрет на поставки определенных видов товаров 
на российский рынок…Вместе с тем, на протяжении 
более 30 лет негласно осуществлялась дискредита-
ция труда рабочих и статуса «рабочий», это привело 
к тому. что значительная часть молодого поколе-
ния не испытывает интереса и желания работать 
на промышленных предприятиях, объясняя это пре-
небрежительным отношением в социальной среде» 
[ 2, с. 13 ]. Возникает практическая необходимость 
в анализе современного рынка труда, выявлении 
новых тенденций и перспектив в сфере занятости 
и производства для разработки соответствую-
щих стратегий противодействия санкционной 
политике недружественных стран и создания 
условий роста национальной экономики в новой 
экономической реальности: «Вводимые санкции 
оказывают непосредственное влияние на функцио-
нирование региональных рынков труда. Между тем 
работы, оценивающие ситуацию на региональных 
рынках труда в условиях санкций, практически от-
сутствуют» [ 3, с. 733 ].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В 2022 году российский рынок труда ощутил 

влияние нескольких серьезных негативных фак-
торов: в первую очередь, это было связано с вве-
дением санкций, уходом западных работодателей 
и по меньшей мере двумя волнами релокации. Но, 
несмотря на перечисленные негативные факторы 
России удалось избежать острой кризисной си-
туации: уровень безработицы в конце прошлого 
и начале нынешнего года оставался на истори-
чески низких значениях. Тем не менее, в 2023 
году рынок труда ожидает активной адаптации 
к изменяющимся условиям. Одной из ключевых 
проблем в 2023 году для российского рынка труда 
становится острая нехватка квалифицированных 
кадров. Низкий уровень безработицы является 
косвенным свидетельством данной проблемы. 
По последним данным Росстата, в ноябре уро-
вень безработицы установил новый историче-
ский минимум, снизившись до 3,7%1. Проблема 
нехватки кадров была определена как ключевая 
еще до начала спецоперации, так председатель 
Центрального банка России Эльвира Набиуллина 
еще в начале 2022 года называла дефицит квали-

1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/
labor_market_employment_salaries.

фицированной рабочей силы одним из двух основ-
ных рисков для российской экономики (вторым 
была низкая мотивация частных инвесторов)2. 
После февраля 2022 года на российский рынок 
труда повлияли две волны релокации и рост коли-
чества и масштабов санкций, при этом структура 
хозяйствующих субъектов по регионам не пре-
терпела значительных изменений – таблица 1.

Таблица 1
Количество юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей из первой десятки, ед.

Регион: Юр.лиц и ИП, ед.

г. Москва 1 026 268
Московская область 507 126
г. Санкт-Петербург 416 522
Краснодарский край 337 473
Свердловская область 239 846
Республика Татарстан 206 604
Ростовская область 203 487
Новосибирская область 175 772
Челябинская область 160 716
Республика Башкортостан 160 288

источник: составлено автором по  данным: [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: https://rutrud.com/analytics-
employers-2023/?ysclid=lq97h6qhlp295516302.

Активность регионов (исчисляется через от-
ношение всех юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей к численности населения 
страны, за 100 пунктов принимаются усреднён-
ные значения) также практически не изменилась 
в структуре представленных регионов и значе-
ний – таблица 2.

Таблица 2
Индекс активности региона, проценты

Регион: Индекс 
активности региона

г. Москва 157,61
Республика Калмыкия 150,73
г. Санкт-Петербург 149,65
Камчатский край 132,34
Калининградская область 129,94
Новосибирская область 126,53
Магаданская область 124,33
Республика Карелия 123,82
Сахалинская область 122,14
Московская область 118,69

источник: составлено автором по  данным: [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: https://rutrud.com/analytics-
employers-2023/?ysclid=lq97h6qhlp295516302.

2  [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://finansist-kras.
ru/news/analitics/chto-zhdet-rynok-truda-eksperty-sprognozirovali-
problemy-u-rabotnikov-bankov/?ysclid=lqedi8u1np864332165.
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Но при этом значительно изменилась струк-
тура рынка труда в соотношении спроса и распо-
лагаемых трудовых ресурсов – таблица 3.

Исходя из текущей ситуации, количественно 
наблюдаемой в таблице 3 можно отметить, что 
в 2023 году на фоне дефицита кадров и низкой 
безработицы в России наблюдается активный 
рост спроса на сотрудников. Основные направ-
ления в которых компании ищут сотрудников, 
включают вакансии, не требующие опыта или 
специальных навыков, а также в сфере торговли. 
Производственная отрасль, агропромышленный 
комплекс, работа без специальной подготовки, 
стажировка оказались в числе топ-5 секторов, 
где предложение вакансий было значительным. 
Следует отметить, что сфера информационных 
технологий (IT) является лидером по темпам при-
роста новых вакансий, достигнув 34,4 процента, 
также работодатели увеличили найм сотрудников 
без опыта и увеличили предложения по стажи-
ровкам. Сектор финансов и страхования также 
продемонстрировал значительный прирост ва-
кансий, составивший 27 процентов, в то время 
как производственная и агропромышленная 
отрасль показали рост на уровне 9,7 процентов. 
Сфера культуры, образования и государственной 
службы также отметились некоторым ростом ва-
кансий, хотя его темпы были ниже. В то же время 
отмечается заметное снижение доли вакансий 
в сфере услуг (-22,2 процентов), торговле (-14,8 
процентов), а также в сферах красоты и транс-

порта. Наблюдается также снижение доли вакан-
сий в строительной отрасли, маркетинге, рекламе 
и бизнес-услугах.

Мир
Несмотря на то, что в 2023 году ожидался 

значительный экономический спад во многих 
регионах мира, на глобальном рынке труда этот 
спад, не был таким серьезным, как в 2020 или 
2009 годах. Хотя темпы найма замедлились, они 
все же снижались с высоких уровней, и замедле-
ние роста производства в 2023 году не приведет 
к значительному росту безработицы. В отношении 
практического применения, несмотря на то, что 
баланс сил изменился в пользу работодателей, 
компании по-прежнему должны прикладывать 
усилия для привлечения и удержания высококва-
лифицированных кадров, что открывает широкие 
возможности для соискателей: «…удовлетворен-
ность сотрудников имеет большие преимущества 
при найме, удержании и мотивации, когда компании 
сталкиваются с меньшими ограничениями при найме 
и увольнении, а сотрудники имеют большую способ-
ность реагировать на удовлетворение» [ 4 ]. Данные 
исследования Global Talent Trends компании 
LinkedIn3 показывают, что сотрудники придают 
всё большую ценность балансу между работой 
и личной жизнью, гибкий график работы и воз-
можности повышения квалификации, которые 

3 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.weforum.
org/agenda/2023/01/the-outlook-for-2023-is-uncertain-but-here-
s-what-we-know-about-the-global-labour-market-davos23/

Таблица 3
Изменение вакансий по отраслям в период

Отрасль 2022 г. 2023 г. Прирост/снижение
+/-

IT/ интернет/ телеком 2,9 4 34,4

Работа без специальной подготовки/ без опыта 13,5 18 32,8

Работа для студентов/ стажировки 3,3 4,3 29,1

Финансы/ страхование 2,7 3,5 27

Производство/ агропром 11,9 13 9,7

Культура/ образование/ госслужба 0,8 0,8 2,6

Офисные службы/ бизнес-услуги 8,7 8,2 -6,2

Маркетинг / реклама / СМИ 1,4% 1,3% −6,7%

Строительство/ недвижимость 7,5% 7% −6,9%

Транспорт/ логистика 14,4% 12,8% −11,4%

Красота/ здоровье 2,4% 2,1% −11,7%

Торговля 21% 17,9% −14,8%

Сфера услуг 9,1% 7,1% −22,2%
источник: составлено авторами по данным: [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://press.rabota.ru/kak-izmenilsya-
rynok-truda-za-2023-god-na-fone-defitsita-kadrov?ysclid=lqebnwz4vc173692505.
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стали приоритетными в результате пандемии 
COVID-19. В то время как компании в 2023 году, 
возможно, будут стремиться масштабировать свою 
деятельность с меньшими затратами, предприя-
тия будут акцентировать на привлечение сотруд-
ников на удалённом доступе, при этом трендом 
становится самозанятость граждан – таблица 4.

Таблица 4
Уровень самозанятости,  

процент от общей занятости, 2022 г.

Страна Доля

Австралия 9.020
Австрия 12.225
Бельгия 15.057
Бразилия 32.098
Канада 7.241
Чили 24.820
Колумбия 53.068
Коста-Рика 26.495
Чехия 15.978
Дания 8.582
Еврозона (19 стран) 14.252
Европейский союз (27 стран, 2020 год) 14.515
Европейский союз (28 стран) 15.272
Финляндия 13.929
Франция 13.085
Германия 8.746
Греция 30.345
Венгрия 12.675
Ирландия 13.954
Израиль 12.793
Италия 21.541
Япония 9.624
Корея 23.452
Латвия 13.400
Литва 12.213
Люксембург 10.649
Мексика 31.844
Нидерланды 15.772
Новая Зеландия 19.389
Норвегия 4.714
Польша 19.859
Португалия 15.155
Россия 6.754
Словения 13.964
Испания 15.329
Швеция 10.504
Швейцария 16.064
Турция 30.167
Соединенные Штаты 6.596

источник: составлено авторами по данным: [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://data.oecd.org/emp/self-
employment-rate.htm.

Временная занятость включает в себя на-
емных работников, чья работа имеет заранее 
установленную дату прекращения, данный по-
казатель разбивается по возрастным группам 
и измеряется как процент зависимых работни-
ков (т. е. наемных работников): «…изменяющиеся 
во времени показатели профсоюзного движения 
уменьшают соотношение занятости молодых и по-
жилых людей...» [ 5, с . 477 ]. «Показатели на рынке 
труда, такие как уровень поиска работы или выхода 
из занятости, выше в развивающихся странах. Эти 
более высокие показатели во многом отражают 
неустойчивую динамику трудоустройства: работ-
ники часто переходят на маргинальную занятость 
и покидают ее, не поднимаясь на более высокоопла-
чиваемую работу и не сохраняя ее. Самозанятость, 
обеспечивающая пропитание, и различные модели 
отбора наемных работников, играют свою роль 
в наших выводах и являются полезными направ-
лениями для будущих теорий трений на рынке  
труда» [ 6, с. 2287 ].

Таблица 5
Временная занятость, всего в процентах  

от общей занятости, 2022 год

Страна Доля

Великобритания 5.430
Турция 10.710
Швейцария 13.560
Швеция 15.680
Испания 21.140
Словения 11.840
Словацкая Республика 4.540
Россия 7.450
Румыния 2.150
Португалия 16.430
Польша 15.440
ОЭСР – Всего 11.250
Норвегия 8.510
Северная Македония 17.810
Новая Зеландия 7.130
Нидерланды 27.720
Мальта 8.140
Люксембург 7.390
Литва 1.900
Латвия 2.660
Корея 27.280
Япония 14.970
Италия 16.800
Ирландия 8.020
Исландия 12.780
Венгрия 5.520
Греция 10.120
Германия 12.400
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Страна Доля

G7 8.880
Франция 16.180
Финляндия 17.230
Европейский союз (27 стран) 14.100
Эстония 3.090
Дания 10.750
Чехия 6.660
Кипр 11.450
Хорватия 14.770
Коста-Рика 6.220
Колумбия 26.440
Чили 26.340
Канада 11.910
Болгария 3.960
Бельгия 9.790
Австрия 8.750

источник: составлено авторами по  данным: [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: https://data.oecd.org/emp/
temporary-employment.htm#indicator-chart.

Согласно исследованиям по различным стра-
нам мира [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ] показатели рабочей 
силы в разрезе по странам мира не отражают 
резкой негативной тенденции. Рабочая сила, 
или активное население, включает в себя всех 
лиц, отвечающих требованиям для включения 
в число занятых (гражданская занятость плюс 
вооруженные силы) или безработных. К занятым 
относятся те, кто работают на постоянной основе 
согласно штатному расписанию не менее одного 
часа в неделю, или те, кто имеет работу, но вре-
менно не работает по причине болезни, отпуска 
или забастовки. Безработные определяются как 
лица, не имеющие работы, но активно ищущие 
работу и готовые приступить к ней в настоящее 
время, данный показатель корректируется с уче-
том сезонных колебаний.

Таблица 6 
Рабочая сила, тыс. человек, 2022 г.

Страна Рабочая сила,  
тыс. чел.

Австралия 14 136.6
Австрия 4 663.6
Бельгия 5 284.0
Канада 20 790.7
Чили 9 619.0
Колумбия 24 813.5
Коста-Рика 2 454.0
Чехия 5 293.4
Дания 3 133.3
Эстония 721.0
Еврозона (19 стран) 168 371.5

Страна Рабочая сила,  
тыс. чел.

Европейский союз (27 стран, 2020 год) 216 069.3
Финляндия 2 830.4
Франция 30 575.5
G7 387 711.0
Германия 43 905.1
Греция 4 728.8
Венгрия 4 885.3
Исландия 218.7
Ирландия 2 666.7
Израиль 4 350.4
Италия 25 126.9
Япония 69 019.2
Корея 28 921.6
Латвия 956.4
Литва 1 510.8
Люксембург 327.0
Мексика 59 262.4
Нидерланды 9 937.2
Новая Зеландия 2 932.6
Норвегия 2 954.7
ОЭСР – Всего 678 907.7
Польша 17 239.9
Португалия 5 222.6
Россия 75 276.5
Словацкая Республика 2 774.3
Словения 1 027.3
Испания 23 415.1
Швеция 5 675.3
Швейцария 4 924.2
Турция 34 316.5
Великобритания 34 006.5
Соединенные Штаты 164 287.2

источник: составлено авторами по данным: [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://data.oecd.org/emp/labour-
force.htm#indicator-chart.

«Только затраты на подбор персонала, издержки 
текучести кадров для работодателей, эффектив-
ность подбора рабочих мест и работников и из-
держки безработицы для работников, вероятно, 
сильно влияют на естественный уровень безрабо-
тицы. Поскольку эти показатели, вероятно, ста-
бильны во времени, делается вывод, что колебания 
естественного уровня безработицы вряд ли будут 
вносить значительный вклад в колебания наблюда-
емого уровня безработицы» [ 12, с. 153 ]. Показатель 
занятости отражает уровень занятости населения 
в зависимости от уровня образования: ниже сред-
него, выше среднего – это количество занятых 
в процентном отношении к населению трудо-
способного возраста. К занятым относятся те, 
кто работает по штатному расписанию не менее 
одного часа в неделю, или те, кто имеет работу, 
но временно не работает по причине болезни, 
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отпуска или забастовки – показатель измеряет 
долю занятых 25-64-летних среди всего трудо-
способного населения.

Таблица 7

Доля занятых из всего объёма трудоспособного 
населения, проценты, 2022 год

Аргентина 65.99
Австралия 61.96
Австрия 55.40
Бельгия 46.96
Бразилия 57.95
Болгария 51.33
Канада 57.78
Чили 52.08
Колумбия 63.58
Коста-Рика 63.17
Чехия 57.56
Дания 62.58
Эстония 69.30
Финляндия 56.25
Франция 54.30
G20 59.36
Германия 65.21
Греция 56.12
Венгрия 59.85
Исландия 74.42
Индия 62.00
Индонезия 74.69
Ирландия 54.24
Израиль 52.48
Италия 53.30
Корея 62.46
Латвия 63.84
Литва 54.93
Люксембург 63.38
Мексика 65.35
Нидерланды 67.58
Новая Зеландия 72.70
Норвегия 63.52
ОЭСР – среднее 59.55
Польша 49.21
Португалия 70.50
Румыния 47.76
Россия 54.05
Саудовская Аравия 97.46
Словацкая Республика 33.27
Словения 50.61
Южная Африка 44.68
Испания 59.93
Швеция 64.97
Швейцария 65.91

Турция 52.04
Великобритания 63.03
Соединенные Штаты 56.24

источник: составлено авторами по  данным: [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: https://data.oecd.org/emp/
employment-by-education-level.htm#indicator-chart. 

Из данных таблицы 7 следует, что в усло-
виях экономической неопределенности наем 
нового персонала во всем мире замедлился, 
и баланс сил немного сместился в пользу рабо-
тодателей. Тем не менее, рынки труда по-преж-
нему остаются относительно напряженными 
по сравнению с предпандемийным периодом 
COVID-19. Среди быстрорастущих профессий, 
предлагающих широкие возможности для соис-
кателей, можно выделить устойчивое развитие, 
кибербезопасность и продажи. Общие тенден-
ция отражает, что глобальные рынки труда по-
прежнему остаются напряженными по сравне-
нию с предпандемийным периодом COVID-19, 
что означает, что те, кто стремится преуспеть 
в своей карьере, все же имеют возможности. В це-
лом, не наблюдается значительной конкурен-
ции на рынке труда, какой можно было бы ожи-
дать в условиях более сложной экономической  
обстановки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Тенденции в сфере труда и занятости
1. Внутренний рост спроса со стороны рабо-

тодателей на автоматизацию и обслуживание 
генеративного интеллекта.

По мере продолжающегося влияния гене-
ративного искусственного интеллекта на сферу 
занятости, возникает новая категория специа-
листов – инженеры-отладчиков, технических 
специалистов по обслуживанию и совсем новая 
категория инженеры-подсказчики. Инженеры-
подсказчики – инженеры искусственного интел-
лекта, специализирующиеся на создании конкрет-
ных инструкций, также известных как «подсказки» 
для чат-ботов. Они используют различные инстру-
менты и технические методы для создания четких, 
кратких и информативных подсказок, которые 
обеспечивают желаемый результат взаимодей-
ствия человека с чат-ботом. В целом появилась 
новая категория востребованных высокооплачива-
емых специалистов «инженеров-проектировщиков 
искусственного интеллекта» [ 13 ], спрос на кото-
рую стал резко расти в последние годы, и подго-
товка которых в России практически не ведётся. 
Оценки Goldman Sachs показывают, что рынок 
программного обеспечения для генеративного 
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искусственного интеллекта составляет 150 мил-
лиардов долларов, в то время как объем мировой 
индустрии программного обеспечения составляет 
685 миллиардов долларов4. 

2. Изменение процесса подбора персонала 
и влияние негативных факторов цифровизации 
процесса.

В подборе и найме персонала будет расти роль 
так называемой «алгоритмической предвзятости» 
[ 14 ], [ 15 ], что означает систематические ошибки 
искусственного интеллекта, приводящие к «не-
справедливым» результатам, так как все больше 
организаций полагаются на искусственный ин-
теллект в процессе подбора персонала, проблема 
алгоритмической предвзятости становится крайне 
актуальной. Зачастую использование социальных 
сетей для рекрутинга становится популярной 
практикой среди специалистов по найму и ре-
крутеров: восемь из десяти соискателей исполь-
зуют социальные сети для поиска работы, а 73% 
соискателей в возрасте от 18 до 34 лет нашли свою 
последнюю работу через социальные сети5. Однако 
использование социальных сетей в рекрутинге 
выходит за рамки простого поиска подходящих 
кандидатов: 70 процентов работодателей считают 
необходимым проверять профили соискателей 
в социальных сетях, а 67 процентов используют 
социальные сети для изучения потенциальных 
кандидатов на работу.

3. Децентрализованные автономные органи-
зации и метавселенные.

Новейшие преобразования в мире труда свя-
заны с появлением двух важных трендов: децен-
трализованные автономные организации (DAO) 
и метавселенная. Результаты исследования «2023 
Global Workforce of the Future»6 показывают, что 
около половины работников подрастающего по-
коления (46 процентов) рассматривают метавсе-
ленную как неотъемлемую часть своей будущей 
трудовой жизни и они активно стремятся работать 
в ней. При том, что децентрализованные автоном-
ные организации менее известны представителям 
подрастающего поколения, но 67 процентов из них 
уже работали или планируют работать в таких 
организациях. Число децентрализованных авто-
номных организаций и их участников значительно 

4 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.
bloomberg.com/press-releases/2023-06-08/generative-ai-market-
size-to-grow-usd-126-5-billion-by-2031-at-a-cagr-of-32-valuates-
reports.
5 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://marketsplash.
com/ru/statistika-nabora-piersonala/
6 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kafunel.
com/wp-content/uploads/2023/02/Global-Workforce-Of-The-
Future-Whitepaper_The-Adecco-Group_2022.pdf.

увеличивается, так к 2022 году число участников 
возросло с 13 000 до 1,7 миллиона по всему миру, 
то же самое можно сказать и о метавселенной. 
В то время как внедрение удаленной и гибридной 
работы стремительно ускоряется, многим до сих 
пор не хватает интегрированного и интерактив-
ного опыта удаленной работы. Метавселенная, 
которую некоторые рассматривают как про-
странство для повседневного общения, может по-
мочь преодолеть этот пробел и по мере развития 
метавселенной цифровая симуляция физических 
рабочих пространств может удовлетворить пот-
ребность в связи и взаимодействии с коллегами 
и членами команды, что существенно повысит 
культуру компании и уровень вовлеченности 
работников. В соответствии с несколькими ис-
следованиями [ 16 ], [ 17 ], у представителей под-
растающего поколения недостаточно «мягких» 
навыков, таких как коммуникативные и пуб-
личные выступления, чтобы успешно вступить  
в мир работы. 

4. «Ти х ие» тен денции в  сфере труда 
и занятости.

Важно отметить явление «тихого ухода» или 
«Великого увольнения», которое получило ши-
рокое освещение в новостях, особенно во вто-
рой половине 2022 года7. Данное определение 
относится к ситуации, когда работники решают 
сосредоточиться на своем личном благополу-
чии и выполнять минимальный объем работы, 
и это стало значительной проблемой для многих 
компаний во всём мире, поскольку они сохраняли 
персонал, но теряли ценные навыки и знания. 
Для решения этой проблемы HR-лидеры предло-
жили концепцию «тихого найма» [ 18 ], в настоящее 
время «тихий найм» становится новым трендом 
на рабочем месте, принимаемым компаниями 
во всем мире. Это означает, что компании полу-
чают возможность приобретать новые навыки, 
не привлекая внешних сотрудников и может быть 
достигнуто за счет продвижения существующих 
сотрудников на новые позиции, расширения их от-
ветственности через повышение квалификации 
или найма гиг-работников для выполнения кон-
кретных задач.

5. Цифровые навыки.
По мере того, как рабочие места все больше 

становятся цифровыми и новые технологии все 
шире применяются, цифровые навыки становятся 
неотъемлемым аспектом развития. Технологии, 
такие как машинное обучение, робототехника, до-

7 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://telegra.ph/
Tihij-uhod-posle-Velikogo-uvolneniya-09-09-2.
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полненная реальность, искусственный интеллект 
и облачные технологии, проникают во все сферы 
деятельности и отрасли. Исследование8, проведен-
ное Gallup и AWS, свидетельствует о том, что пере-
довые цифровые навыки могут способствовать 
увеличению глобального ВВП на 6,3 триллиона 
долларов ежегодно. То же самое исследование 
отмечает, что американские работники с раз-
витыми цифровыми навыками получают более 
высокие зарплаты (58%), чем работники с проме-
жуточными цифровыми навыками (40%) или базо-
выми цифровыми навыками (33%), по сравнению 
с теми, кто не обладает цифровыми навыками 
и не применяет их на работе. Такая же ситуация 
в большинстве стран мира и реализация труда 
с использованием цифровых навыков, как и оплата 
труда работника не зависят от степени геополи-
тической напряжённости в мире из-за удалённого 
характера работы.

6. «Зеленые» рабочие места продолжают 
расширять свое присутствие, включая профессии 
и возможности трудоустройства, способствую-
щие сохранению и восстановлению окружающей 
среды. Включают в себя разнообразные отрасли, 
такие как возобновляемая энергетика, энерго-
эффективность, утилизация отходов, сельское 
хозяйство, лесное хозяйство и другие. «Зеленые» 
рабочие места также предлагают различные 
уровни квалификации, начиная от начальных 
позиций, таких как переработчики отходов 
и энергоаудиторы, до узкоспециализированных 
должностей, таких как инженеры по солнечной 
энергии и консультанты по устойчивому развитию  
территорий.

7. Дефицит кадров в России с длительным 
горизонтом.

Как отмечает Центральный банк России 
в своём докладе9, в первом полугодии 2023 года 
спрос на труд заметно возрос в связи с увеличе-
нием производства, направленного на замещение 
импорта, а также за счёт увеличения государ-
ственных заказов. Опрос, проведённый ЦБ, по-
казал, что 60 процентов компаний испытывают 
недостаток персонала, при этом в основном недо-
стаёт квалифицированных технических специ-
алистов. Как минимум 75 процентов предпри-
ятий увеличили заработную плату, чтобы удер-
жать сотрудников. Загрузка трудовых ресурсов 
в промышленности достигла наивысшего уровня 

8 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://news.gallup.
com/poll/402920/digital-workers-find-higher-pay-job-satisfaction-
security.aspx.
9 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cbr.ru/
analytics/dkp/reg_review/

за всю предшествующую историю наблюдений: 
основные причины увеличения спроса на труд 
заключаются в расширении производства за счёт 
выхода иностранных компаний с рынка и уве-
личения государственных заказов. Основные 
отрасли, где наиболее сильно ощущается нехватка  
специалистов:

 — производство промышленного обо ру - 
дования;

 — производство металлических изделий 
и заготовок;

 — машиностроение, станкостроение;
 — металлургия;
 — пищевая промышленность.

ОБСУЖДЕНИЕ
Несмотря на острый дефицит кадров, осо-

бенно технических специалистов, вызванным 
ростом и обострением глобальных противоречий, 
показатели сферы труда и занятости не отра-
жают критических структурных потрясений –  
таблица 8.

С одной стороны, несмотря существенные 
ограничения со стороны международного бизнеса 
и ряда недружественных стран, российская эко-
номика продолжает свое развитие. Так, согласно 
данным Росстата, ключевые показатели нацио-
нальной экономики продемонстрировали рост 
в 2022 году и в перспективе по итогам 2023 года 
также ожидается рост. После спада в декабре 2021 
года наблюдается восстановление потребитель-
ской активности. Зафиксирована положительная 
динамика во всех крупных отраслях, включая 
розничную торговлю, платные услуги, общепит 
и другие отрасли, тем не менее угроза кадрового 
голода сохраняется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема дефицита кадров, спровоцирован-

ного ростом глобальных противоречий, в насто-
ящее время, имеет масштабы, затрагивающие 
не только отдельные компании, но и всю страну 
в целом, что логично не способствует масшта-
бированию производств и росту затрат. Простой 
рабочего места приводит к убыткам для бизнеса, 
а реализация стратегии компании и достижение 
ключевых показателей эффективности в опера-
ционной и финансовой сферах оказываются под 
угрозой. Все это происходит, прежде всего, из-за 
глобального изменения мирового рынка труда, 
из-за невозможности удовлетворить существу-
ющий спрос на персонал на рынке, тем не менее 
даже в такой ситуации возможно найти выходы 
и обеспечить условия экономического роста на-
циональной экономики.
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Таблица 8
Численность работающих и уровень занятости в 2000–2023 гг.

Регион ↑↓ 2000 
тыс. чел.

2010 
тыс. чел.

2020 
тыс. чел.

2021 
тыс. чел.

2022 
тыс. чел.

2023 
июль–

сент. тыс. 
чел.

2000 
%

2010 
%

2020 
%

2021 
%

2022 
%

2023 
июль–

сент. 
%

Российская 
Федерация 65070,4 69933,7 70460,8 71597,7 71861,0 73975,9 58,5 62,7 63,7 64,9 65,5 66,7

Центральный 
федеральный 
округ

18014,4 19716,3 20357,9 20512,6 20490,6 21182,9 60,7 65,1 67,7 68,4 68,8 69,0

г. Москва 5071,6 6321,5 7110,2 7139,5 7088,4 7170,6 63,9 69,0 73,4 73,8 73,8 72,3
Северо-Запад-
ный федераль-
ный округ

6684,3 7188,0 7051,0 7184,8 7225,9 7383,4 60,0 66,6 66,0 67,4 68,3 68,7

г. Санкт-Петер-
бург 2298,7 2733,0 3001,2 3038,6 3034,1 3211,6 61,5 70,3 72,5 73,9 74,6 73,7

Южный феде-
ральный округ 5850,8 6438,7 7648,7 7770,4 7855,2 8289,9 54,7 59,6 61,9 62,9 63,6 65,8

г. Севастополь 207,1 221,4 253,8 286,8 61,6 65,2 65,9 68,2
Северо-
Кавказский 
федеральный 
округ

2604,0 3638,6 3875,4 4052,1 4229,1 4414,0 48,7 53,3 54,4 56,3 58,4 59,3

Приволжский 
федеральный 
округ

14242,8 14664,5 13869,2 14126,8 14130,6 14416,5 59,5 62,7 62,7 64,2 64,8 66,2

Уральский 
федеральный 
округ

5720,0 6005,1 5930,1 6028,4 5979,7 6223,4 59,9 63,6 64,3 65,3 65,1 68,0

Сибирский 
федеральный 
округ

7933,7 8243,1 7781,1 7946,9 7987,4 8031,0 57,1 61,5 60,6 62,1 63,0 64,3

Дальневосточ-
ный федераль-
ный округ

4020,3 4039,4 3947,3 3975,8 3962,4 4034,8 57,9 61,2 64,1 64,8 65,0 67,2

источник: составлено авторами по  данным: [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://svspb.net/rossija/zanjatost.
php?ysclid=lqeh3l97b500230741.
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квалифицированной рабочей силы  
Камалов Р.К., Кузнецова л.в., Брусенцова л.С. 

Актуальность статьи определяется преимуществами HR-маркетинга, которые поз-
воляют создать высокоэффективную среду для работы и развития трудовых ресур-
сов и реализации человеческого потенциала. Объект исследования – рынок труда, 
как основной структурный элемент национальной экономики. Предмет исследова-
ния – квалифицированная рабочая сила как фактор конкуренции и объект управ-
ления на рынке труда. Цель исследования – рассмотреть функции и содержание 
HR-маркетинга  в условиях роста конкуренции на рынке квалифицированной рабо-
чей силы. В статье раскрывается, что компании, которые осознают важность систе-
матической работы над стратегий работы с персоналом, донесения ценности чело-
веческих ресурсов до руководителей всех уровней, упрощения кадровых переста-
новок, повышения эффективности сотрудников и четкой системы адаптации новых 
сотрудников, становятся привлекательными для потенциальных сотрудников и могут 
извлечь дополнительную эффективность от восприятия имиджа компании потен-
циальными соискателями. В статье раскрывается разделение HR-маркетинга на две 
сферы: внутреннюю и внешнюю. Приведены статистические данные о рабочей силе 
на рынке труда России и показатели потенциальной рабочей силы, при этом выяв-
лена тенденция резкого сокращения потенциальной рабочей силы на рынке труда 
России, что определяет рост конкуренции между работодателями за квалифици-
рованную рабочую силу. Выделены факторы, которые по мнению авторов оказы-
вают наибольшее влияние на эффективность HR-маркетинга и которые разделены 
на четыре группы.
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UThe relevance of the article is determined by the advantages of HR marketing, which 
make it possible to create a highly efficient environment for the work and development of 
human resources and the realization of human potential. The object of research is the labor 
market as the main structural element of the national economy. The subject of the research 
is skilled labor as a factor of competition and an object of management in the labor market. 
The purpose of the study is to consider the functions and content of HR marketing in the 
context of increasing competition in the skilled labor market. The article reveals that com-
panies that realize the importance of systematic work on HR strategies, communicating the 
value of human resources to managers at all levels, simplifying personnel changes, improv-
ing employee efficiency and a clear system for adapting new employees become attractive 
to potential employees and can extract additional effectiveness from the perception of the 
company’s image by potential applicants. The article reveals the distribution of HR mar-
keting into two groups: inside and outside. Statistical data on the labor force in the Rus-
sian labor market and indicators of potential labor are presented, while a trend of a sharp 
reduction in potential labor in the Russian labor market is revealed, which determines the 
growth of competition between employers for skilled labor. The identified actors, which, 
according to experts, have the greatest impact on the effectiveness of HR marketing and 
which are divided into four groups.
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ВВЕДЕНИЕ
HR-маркетинг направлен на создание вакан-

сий и привлечение квалифицированных работ-
ников в условиях конкурентной среды на рынке 
труда, которые включают такие параметры, как 
спецификация работы, заработная плата и аде-
кватная информация о предложениях вакансий 
через позиционирование (продажу) бренда компа-
нии: «HR-маркетинг – достаточно новое направ-
ление в мировой науке и практике управления 
человеческими ресурсами. HR-маркетинг – дея-
тельность, которая направлена на привлечение 
потенциальных работников в организацию, путем 
формирования привлекательности компании 
и установления взаимосвязи между работодателем 
и наемным работником на рынке труда» [ 1, с. 36 ]. 
При этом заработная плата не ограничивается 
только денежной суммой непосредственно за труд, 
а также включает все виды вознаграждений за вы-
полненную работу и не выступает основным фак-
тором трудоустройства соискателя. За последние 
десять лет особый интерес представляет мар-
кетинг привлечения трудовых ресурсов через 
позиционирование бренда компании и формы 
оплаты труда персонала, особенно в отношении 
менеджеров и в контексте концепции индустрии 
4.0 [ 2 ]. Описания вакансий в рамках позициониро-
вания бренда помогают найти подходящих кан-
дидатов на должности руководителей на основе 
создания мотивации у соискателя через комплекс 
факторов. Аналогично товарным рынкам, ко-
торые ориентированы на поиск потребителей 
с деньгами, рынки труда направлены на поиск 
работников с полезными навыками, тем не ме-
нее многие компании и даже отрасли выбирают 
местоположение без должного анализа ключевых 
факторов, включая рынки труда. Современные 
исследования показывают [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], что сопер-
ничество на рынке труда может возникать между 
компаниями, которые не являются конкурентами 
на товарных рынках, также многие компании 
не учитывают будущие потребности в рабочей 
силе, что приводит к росту спроса и диспропорции 
на рынке труда. То есть эффективное управле-
ние подбором персонала и устранение потреб-
ности в квалифицированных кадрах важнейшая 
задача современного маркетинга, которая ис-
ходит из неспособности многих работодателей 
учитывать будущие потребности в рабочей силе. 
Недостаток или переизбыток рабочих мест уже 
имеется во многих секторах и в разных странах 
и ситуация будет только усугубляться в бли-
жайшие десятилетия. Понимание эффективно-

сти рынка труда и внедрение стратегий управ-
ления человеческими ресурсами играют важ-
ную роль в предотвращении и преодолении этой  
проблемы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Кадровый маркетинг представляет собой 

новый подход к управлению персоналом, кото-
рый стремится утверждать компанию как лидера 
в сфере трудоустройства и способствует созданию 
сильного бренда: «Создание положительного ими-
джа поспособствует: – значительному уменьшению 
расходов; – оптимизировать затраты на работу 
с персоналом; – снизить текучесть кадров; – эффек-
тивно рекламировать товары и услуги компании» 
[ 6, с. 78 ]. HR-маркетинг может быть использован для 
привлечения новых клиентов, повышения их ло-
яльности и формирования желаемого имиджа 
компании, может применяться для привлечения 
новых сотрудников, повышения их лояльности, 
удержания ключевых специалистов и формиро-
вания необходимого имиджа компании в глазах 
кадровых специалистов и соискателей.

Следует разделить HR-маркетинг на две 
сферы [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ]:

Внешний кадровый маркетинг в основном 
направлен на меры, влияющие на набор персо-
нала. Его целью является привлечение новых 
соискателей, установление контактов с моло-
дыми специалистами, повышение узнаваемо-
сти компании и минимизация расходов. Данный 
подход ориентирован на привлечение потенци-
альных работников, находящихся за пределами 
 компании.

Внутренний кадровый маркетинг, с другой 
стороны, фокусируется на существующих со-
трудниках. Его целью является мотивация коллег 
и сотрудников к повышению их эффективности 
для увеличения производительности компании. 
Он основан на создании эмоциональной привязан-
ности, которая позволяет сотрудникам получать 
удовлетворение от работы и чувствовать себя 
связанными с компанией.

Можно выделить несколько причин, по кото-
рым можно говорить о необходимости использо-
вания HR-маркетинг в деятельности современной 
компании:

Первая причина – это создание рабочих мест, 
особенно в депрессивных отраслях промышлен-
ности, так как некоторых случаях предлагаются 
дополнительные стимулы, чтобы привлечь ин-
весторов и разместить заводы в менее развитых 
частях страны: «При этом современные компании 
в сложившихся социально-экономических условиях 
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находят новые ресурсы и возможности для повы-
шения кадровой эффективности и оптимизации 
управления трудовым коллективом, уделяя при-
стальное внимание развитию потенциала персо-
нала, возможностям его непрерывного обучения, 
совершенствования, переквалификации. Таким об-
разом, человеческий ресурс может стать основным 
фактором отстройки от конкурентов и повышать 
конкурентоспособность предприятия на рынке ока-
зываемых услуг» [ 10, с. 6 ].

Вторая причина – необходимость при-
влечения квалифицированного человеческого 
капитала и трудовых ресурсов в экспортоори-
ентированные отрасли, в том числе соответ-
ствие развития компании целям устойчивого 
развития: «Исследование основано на концепции 
«способности-мотивация-возможности» (AMO), 
которая объясняет, что экологичный менеджмент 
фирмы развивает способности и навыки сотрудни-
ков, мотивирует вносить свой вклад в экологичный 
менеджмент и предоставляет возможности для 
улучшения состояния окружающей среды» [ 11, с. 1728 ].

Третья причина – привлечение инвестиций 
через совместные предприятия международных 
компаний с местными компаниями за счёт ро-
ста капитализации совместной компании, что 
способствует увеличению валютных поступлений 
и стимулированию экспорта и диверсификации 
экономики через развитие обрабатывающей про-
мышленности, что позволяет некоторым разви-
вающимся странам, ранее зависевшим от произ-
водства и экспорта сельскохозяйственной продук-
ции или минеральных ресурсов, разнообразить 
свою экономику.

В области рынка труда можно выделить гори-
зонтальные и вертикальные уровни [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ]. 
Горизонтальные уровни – это инвестирование 
за рубежом в ту же отрасль, в которой компания 
уже работает на внутреннем рынке. Это может 
быть обусловлено транспортными расходами, 
несовершенством рынка, жизненным циклом 
продукта или преимуществами местоположения.

Вертикальные уровни могут быть представ-
лены в двух направлениях: трудовые ресурсы ухо-
дят возвратно в отрасль, поставляющую ресурсы 
для операционной деятельности компании или 
направляются в отрасли, продающие продук-
цию компании. Подобные стратегии могут быть 
выбраны для создания барьеров для конкурен-
тов или для обхода их, а также они могут быть 
обусловлены несовершенством рынка, которое 
может препятствовать продаже ноу-хау или дру-
гим факторам.

Различные теории экономического роста 
предлагают разный выбор возможностей для 
экономического роста для компаний.

Первая группа теорий включает выбор между 
иерархическим ростом (через приобретения или 
инвестиции), рыночными сделками и партнер-
ствами (включая соглашения и совместные пред-
приятия). Теории трансакционных издержек Коуза 
и Уильямсона, а также теория дополнительных 
активов Тиса, рассматривают разные аспекты 
этого выбора, но при этом трудовые ресурсы и че-
ловеческий капитал выступает одним из важней-
ших факторов экономического роста.

Согласно теории трансакционных издержек 
Коуза, компания предпочтет внутренние реше-
ния по оптимизации издержек, если внутрен-
ние издержки координации ниже, чем издержки 
на рынке, то есть иерархический рост и рыноч-
ные транзакции являются двумя основными 
вариантами, а соглашения и совместные пред-
приятия рассматриваются как промежуточная  
форма [ 15 ], [ 16 ].

В рамках теории транзакционных издержек 
Уильямсона компании выбирают оптимальный 
способ роста на основе трех характеристик тран-
закций: частоты, степени неопределенности 
и степени индивидуализации инвестиций. В этом 
подходе соглашения, включая иерархический 
рост и рыночные транзакции, также могут быть 
рассмотрены как оптимальные решения [ 17 ], [ 18 ].

Теория комплиментарных активов Тиса ука-
зывает на необходимость наличия множества ре-
сурсов, в том числе человеческих для эффективной 
глобальной конкуренции, также владение всеми 
ресурсами необходимыми для использования 
инновации может дать компании преимущество, 
особенно это касается человеческого капитала, 
так как именно он является источником иннова-
ций. Организация, владеющая всеми ресурсами 
для инноваций, может успешно использовать 
их преимущества для эффективной конкурен-
ции на рынке, а также иерархическая структура 
организация может быстро улучшиться путем 
слияний и поглощений, что позволяет приобрести 
необходимые активы вместо медленного внутрен-
него развития. Таким образом, данная теория 
предполагает, что слияния и поглощения играют 
важную роль в производстве и воспроизводстве 
квалифицированных трудовых ресурсов, выбор 
между различными возможностями внешнего 
роста, такими как иерархический рост, рыночные 
транзакции и слияния и поглощения, зависит 
от различных факторов, таких как издержки коор-
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динации, характеристики транзакций и наличие 
человеческих ресурсов [ 19 ]. 

Основные функции HR-маркетинга включают:
•	 Привлечение потенциальных сотрудников 

через лидогенерацию, отбор и информирование;
•	 Работа с уже нанятым персоналом, удержи-

вание и мотивация через тимбилдинги, признание 
заслуг, мотивационные программы и обратную 
связь;

•	 Повышение узнаваемости HR-бренда и ана-
лиз незакрытых и дефицитных ниш в компании;

•	 Закрытие дефицитных вакансий и оценка 
текущего состояния команды сотрудников;

•	 Проведение обучения и тренингов для 
повышения знаний и производительности 
работников;

•	 Создание системы стимулирования ра-
боты персонала и возможностей продвижения 
по службе;

•	 Поддержание связей со специализирован-
ными образовательными учреждениями и поиск 
перспективных выпускников;

•	 Проведение рекламных и PR-ивентов для 
создания HR-бренда;

•	 Анализ рынка труда и изучение стратегий 
конкурентов в сфере найма.

Цели и задачи HR-маркетинга включают:
1. Оптимизация бюджета на поиск и привле-

чение персонала.
2. Изучение потребностей и ожиданий соис-

кателей и сотрудников.
3. Развитие персонала для повышения произ-

водительности и качества работы.
4. Мотивация сотрудников через систему сти-

мулирования и бонусные программы.
5. Создание благоприятной рабочей атмо-

сферы для увеличения вовлеченности и лояль-
ности коллектива.

6. Управление конкурентоспособностью 
на рынке труда через создание HR-бренда и анализ 
предложений конкурентов.

7. Подготовка стратегии развития персо-
нала, определение необходимых навыков и роста 
компании.

Рисунок 1. Функции HR-маркетинга
источник: разработано авторами.
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8. Организация обучения, корпоративных 
мероприятий и team building для коллектива.

HR-маркетинг конечной целью предполагает 
оптимизацию работы с персоналом, привлечение 
и удержание квалифицированных сотрудников, 
создание благоприятной рабочей атмосферы, раз-
витие внутренней культуры организации, что 
позволяет компаниям улучшить эффективность 
работы и свою конкурентоспособность на рынке 
труда.

В рамках HR-маркетинга наиболее важными 
задачами являются оптимизация использова-
ния бюджета на поиск и привлечение персонала, 
анализ потребностей и ожиданий кандидатов 
и сотрудников, а также разработка и реализация 
программ развития персонала. HR-маркетинг 
направлен на создание мотивационной системы, 
которая включает стимулирование сотрудников 
через бонусные программы и возможности про-
движения по службе. Для достижения этих целей 
необходимо разрабатывать эффективные страте-
гии поиска и привлечения персонала, используя 

различные инструменты и каналы, такие как 
социальные сети, площадки для поиска работы 
и образовательные учреждения. Также важно 
создать привлекательный имидж работодателя, 
организовывать обучение и корпоративные ме-
роприятия для команды, анализировать рынок 
труда и стратегии конкурентов в сфере найма. 
HR-маркетинг предполагает оценку текущей 
команды сотрудников, выявление возможных 
проблем и проведение мероприятий для повы-
шения уровня знаний и производительности  
работников.

Обращает на себя внимание значитель-
ное снижение потенциальной рабочей силы 
в Российской Федерации по регионам и окру-
гам – таблица 2.

Тенденция сокращения потенциальной ра-
бочей силы очевидно предполагает обострение 
конкуренции на рынке труда за высококвалифи-
цированную рабочую силу, повышая тем самым 
актуальность использования эффективных и но-
вых методов HR-маркетинга.

Рисунок 2. Внешние и внутренние факторы HR-маркетинга
источник: разработано авторами.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Выделим факторы, которые по мнению авто-

ров оказывают наибольшее влияние на эффектив-
ность HR-маркетинга и которые можно разделить 
на четыре группы. 

Первая группа – рыночные факторы: 
•	 Сближение уровня доходов населения 
•	 Сближение уровня и качества жизни групп 

населения
•	 Поведение организаций в качестве гло-

бальных потребителей. 
Вторая группа – факторы затрат: 
•	 Стремление компаний к экономии за счет 

масштаба 
•	 Улучшения в транспортной инфраструктуре 
•	 Появление новых промышленно разви-

тых кластеров с низкими затратами на рабочую  
силу.

Третья группа – конкурентные факторы: 
•	 Рост логистических сетей, делающих 

регионы взаимозависимыми 

•	 Появление новых конкурентов, стремя-
щихся стать крупными игроками 

•	 Более активное формирование региональ-
ных стратегических альянсов.

Четвертая группа – государственные стимулы: 
•	 Снижение тарифов и других торговых 

барьеров 
•	 Стимулирование промышленности во мно-

гих регионах через государственные формы 
поддержки

•	 Создание торговых блоков
Данные факторы оказывают влияние на про-

цессы создания стратегий HR-маркетинга и со-
здают новые возможности и вызовы для компа-
ний, отраслей и регионов в современной системе 
национальной экономики.

ОБСУЖДЕНИЕ
HR-маркетинг имеет несколько преимуществ, 

которые помогают компаниям создавать эффек-
тивную и привлекательную среду для работы 
и развития сотрудников. 

Таблица 1
Число занятых по федеральным округам в Российской Федерации, тыс. чел.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Российская 
Федерация 71545,4 71391,5 71539,0 72323,6 72392,6 72142,0 72354,4 71764,5 70460,8 71597,7 71861,0

Центральный 
федеральный 
округ

20382,6 20309,6 20471,1 20363,3 20526,6 20591,0 20717,7 20674,5 20357,9 20512,6 20490,6

Северо-За-
падный 
федеральный 
округ

7346,9 7253,9 7225,0 7244,2 7256,7 7237,4 7205,3 7195,2 7051,0 7184,8 7225,9

Южный 
федеральный 
округ

6559,6 6537,8 6517,4 7634,1 7645,7 7684,4 7747,9 7682,1 7648,7 7770,4 7855,2

Северо-
Кавказский 
федеральный 
округ

3898,6 3938,5 4036,8 3993,5 4035,4 4058,0 4148,2 4089,0 3875,4 4052,1 4229,1

Приволжский 
федеральный 
округ

14883,2 14838,2 14812,3 14759,0 14710,4 14471,0 14377,4 14127,1 13869,2 14126,8 14130,6

Уральский 
федеральный 
округ

6158,7 6171,6 6132,9 6103,0 6055,0 6029,9 6058,1 6042,3 5930,1 6028,4 5979,7

Сибирский 
федеральный 
округ

8216,0 8228,7 8250,9 8165,7 8117,5 8042,9 8061,6 8000,1 7781,1 7946,9 7987,4

Дальне-
восточный 
федеральный 
округ

4099,9 4113,2 4092,7 4060,8 4045,3 4027,5 4038,1 3954,1 3947,3 3975,8 3962,4

источник: составлено авторами по данным: [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/labour_force.
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Таблица 2
Потенциальная рабочая сила, тыс. чел.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Российская федеpация 1126,9 1099,8 1572,5 1659,2 1234,5 1010,1
Центральный федеральный округ 160,9 147,0 280,5 293,9 214,8 151,9
Белгородская область 6,0 5,3 12,4 10,4 5,0 2,4
Брянская область 9,7 6,4 9,1 9,5 9,9 8,3
Владимирская область 6,0 6,2 13,8 10,0 11,6 6,7
Воронежская область 17,3 13,5 24,4 25,9 17,0 20,4
Ивановская область 9,3 7,5 12,9 11,8 3,8 1,6
Калужская область 6,9 4,5 5,2 7,4 4,5 5,9
Костромская область 6,7 6,4 9,2 5,3 4,4 2,8
Курская область 4,4 4,6 7,6 10,6 5,8 3,2
Липецкая область 4,5 4,5 6,3 6,1 6,2 4,0
Московская область 23,3 21,9 49,3 61,2 53,7 31,2
Орловская область 11,3 11,8 15,8 10,1 7,7 3,9
Рязанская область 7,1 8,5 15,4 17,2 12,4 3,5
Смоленская область 9,2 8,7 14,8 13,4 9,0 6,9
Тамбовская область 2,9 3,0 9,7 9,1 11,9 6,2
Тверская область 13,6 12,0 18,6 18,9 17,2 15,4
Тульская область 8,8 4,6 13,2 14,3 2,2 0,6
Ярославская область 7,0 7,9 11,2 7,0 2,1 2,9
г. Москва 6,9 9,6 31,7 45,6 30,6 26,0
Северо-западный федеральный округ 123,4 125,4 141,0 157,2 113,9 91,7
Республика Карелия 15,1 13,7 14,3 15,2 11,0 10,8
Республика Коми 20,5 18,2 13,5 17,5 12,5 11,6
Архангельская область 17,5 15,3 20,6 19,9 18,0 14,8
в том числе: 
Ненецкий авт. округ 0,6 0,6 0,9 1,0 0,8 0,8

Архангельская область без авт. округа 16,9 14,7 19,6 18,9 17,2 14,0
Вологодская область 10,7 12,2 18,5 12,5 10,2 7,8
Калининградская область 14,3 12,7 15,7 13,3 13,3 8,7
Ленинградская область 10,1 12,1 13,0 16,8 12,7 9,1
Мурманская область 8,9 12,8 12,0 14,0 7,7 7,9
Новгородская область 4,0 5,3 7,3 8,0 4,8 5,5
Псковская область 10,8 12,1 14,6 19,3 10,0 7,6
г. Санкт-Петербург 11,6 10,8 11,5 20,7 13,6 8,0
Южный федеральный округ 119,9 112,8 160,2 164,8 134,3 99,0
Республика Адыгея (Адыгея) 2,1 1,5 4,4 5,2 4,1 2,1
Республика Калмыкия 2,8 3,2 5,7 4,2 4,2 1,2
Республика Крым 1,8 1,3 4,5 4,2 3,4 4,7
Краснодарский край 32,7 34,7 43,7 50,6 39,5 34,5
Астраханская область 11,0 8,8 17,6 14,4 9,8 5,0
Волгоградская область 38,8 24,8 39,9 28,8 31,1 16,9
Ростовская область 29,1 36,8 39,7 52,7 39,9 31,8
г. Севастополь 1,5 1,8 4,7 4,7 2,3 2,9
Северо-Кавказский федеральный округ 103,6 124,6 180,0 235,1 198,6 135,7
Республика Дагестан 64,1 63,9 99,9 149,8 140,8 97,6
Республика Ингушетия 0,5 0,4 0,6 0,5 0,7 0,5
Кабардино-Балкарская Республика 6,2 5,9 6,6 3,2 3,0 0,5
Карачаево-Черкесская Республика 3,1 4,5 9,5 10,6 6,1 3,8
Республика Северная Осетия-Алания 7,8 6,9 17,7 27,8 25,8 11,4
Чеченская Республика 9,5 32,3 19,5 14,0 3,7 8,4
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ставропольский край 12,4 10,7 26,1 29,1 18,5 13,5
Приволжский федеральный округ 214,9 205,5 295,7 284,7 185,4 163,4
Республика Башкортостан 42,3 44,3 57,9 59,3 38,7 26,5
Республика Марий Эл 6,0 6,4 9,8 12,0 6,9 6,5
Республика Мордовия 6,0 5,0 6,8 9,3 4,3 4,8
Республика Татарстан 6,8 8,6 14,5 15,1 13,0 18,4
Удмуртская Республика 16,5 16,6 17,0 8,5 11,6 11,2
Чувашская Республика 10,8 12,6 18,2 14,2 8,6 13,4
Пермский край 21,0 20,1 35,8 34,6 15,4 14,3
Кировская область 10,8 4,1 3,4 1,8 1,0 1,5
Нижегородская область 24,6 20,1 23,2 19,8 17,9 14,1
Оренбургская область 16,6 17,1 31,7 30,6 17,2 13,1
Пензенская область 14,2 11,7 14,5 17,8 13,4 13,0
Самарская область 14,6 16,0 25,4 26,9 15,0 15,9
Саратовская область 19,8 19,8 25,1 22,3 12,8 4,5
Ульяновская область 4,7 3,0 12,3 12,6 9,5 6,2
Уральский федеральный округ 81,3 86,8 114,6 118,7 77,7 81,8
Курганская область 13,4 18,9 22,1 14,3 11,8 9,7
Свердловская область 38,3 41,8 48,9 57,5 36,6 38,7
Тюменская область 15,1 14,4 27,5 30,0 16,7 14,5
в том числе: 
Ханты-Мансийский авт. округ – Югра 5,3 3,9 6,3 9,1 3,3 2,1

Ямало-Ненецкий авт. округ 4,5 3,2 1,8 3,5 4,1 3,2
Тюменская область без авт. округов 5,3 7,3 19,4 17,4 9,2 9,2
Челябинская область 14,4 11,7 16,0 16,9 12,6 18,9
Сибирский федеральный округ 215,9 200,7 248,3 269,9 211,2 195,1
Республика Алтай 6,2 4,6 7,1 3,7 3,7 4,5
Республика Тыва 12,1 9,6 10,8 11,5 9,0 10,5
Республика Хакасия 8,5 8,6 11,6 10,6 9,1 10,3
Алтайский край 31,3 32,7 37,1 39,5 39,9 24,0
Красноярский край 18,1 19,8 25,7 34,0 27,2 31,6
Иркутская область 37,8 29,6 39,4 52,1 36,8 42,5
Кемеровская область 25,4 32,1 33,5 41,8 28,7 24,6
Новосибирская область 30,7 23,0 32,9 33,6 26,2 25,7
Омская область 28,2 19,2 33,8 22,8 16,0 9,5
Томская область 17,5 21,4 16,4 20,3 14,6 11,9
Дальневосточный федеральный округ 107,0 96,9 152,3 135,0 98,6 91,4
Республика Бурятия 28,8 21,3 28,9 27,7 17,0 19,8
Республика Саха (Якутия) 12,8 8,5 18,7 17,2 10,9 9,8
Забайкальский край 14,4 12,2 16,3 18,1 12,5 14,6
Камчатский край 2,6 2,2 3,6 5,3 3,2 2,7
Приморский край 15,2 17,9 37,0 28,8 23,7 20,2
Хабаровский край 8,8 10,7 20,1 10,9 12,0 6,9
Амурская область 11,8 10,3 13,5 12,6 10,0 8,8
Магаданская область 2,4 3,7 1,7 1,0 0,8 1,5
Сахалинская область 4,8 4,1 6,1 8,0 4,4 4,3
Еврейская авт.область 5,0 5,9 6,3 5,0 4,1 2,8
Чукотский авт. округ 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,0

источник: составлено авторами по данным: [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/labour_force.

Окончание табл. 2
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1. Систематическая работа над корпоративной 
культурой является одним из самых больших 
преимуществ HR-маркетинга. Корпоративная 
культура определяет способы взаимодействия 
внутри компании и является основой работы со-
трудников, когда сотрудники понимают, над чем 
они работают и какую ценность они приносят, 
компания демонстрирует высокую эффективность, 
легче определяет и достигает целей.

2. Донесение ценности человеческих ресур-
сов до ключевых персон позволяет организации 
понять важность человеческих ресурсов и инве-
стиций в сотрудников, когда компания уделяет 
внимание развитию, обучению и удержанию 
ключевых сотрудников, это помогает избежать 
потери экспертизы и времени, вложенных в этих 
специалистов, при их увольнении.

3. Легкость кадровых перестановок помо-
гает предотвратить дополнительные расходы 
и ошибки, связанные с человеческим фактором, 
при приеме новых сотрудников, что позволяет 
определить эффективных кандидатов с учетом 
потребностей и требований компании, что улуч-
шает адаптацию и производительность новых 
сотрудников.

4. Повышение эффективности работни-
ков, которое сфокусировано на разработке си-
стемы поощрения и мотивации сотрудников. 
Эффективность повышается благодаря исполь-
зованию маркетинговых инструментов, которые 

позволяют исследовать и понять потребности 
сотрудников и предоставить им соответствующие 
мотивационные меры.

5. Четко выстроенная система адаптации но-
вых сотрудников помогает сократить расходы 
на привлечение и обучение новых сотрудников. 
Система адаптации, разработанная с помощью HR-
маркетинга, обеспечивает комфортную и успеш-
ную адаптацию новичков и помогает им успешно 
проходить испытательный срок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
HR-маркетинг является наиболее эффектив-

ным инструментом для привлечения, удержания 
и развития трудового и человеческого потенциала 
в организации, что способствует повышение во-
влеченности, лояльности и мотивации сотрудни-
ков, а также повышение качества работы. Важно 
понимать, что это процесс, требующий постоян-
ного внимания и усилий со стороны работодателя, 
что обязывает руководство проводить регулярные 
опросы сотрудников и обеспечивать обратную 
связь с ними, что позволяет выявить проблемы 
в работе и разработать эффективные стратегии 
для их решения. HR-маркетинг помогает создать 
привлекательный имидж организации как работо-
дателя и поддерживать долгосрочные отношения 
с сотрудниками через разработку и реализацию 
программ развития персонала, создание системы 
стимулирования и возможностей для карьерного 
роста потенциальных сотрудников.
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Процессы глобализации, которые приводят к резкой дифференциации общества 
по уровню и качеству жизни, рост экономических противоречий и геополитическая 
напряжённость объективно отражает неэффективность однополярного устройства. 
В статье рассматриваются организационные аспекты многополярного устройства 
общества и экономики, как противопоставления однополярности современного 
устройства мира и экономики. В статье рассматривается многополярное устройство 
мира через построение единого экономического пространства. Объектом исследо-
вания является общество. Предметом исследования является единое экономиче-
ское пространство. Цель исследования – рассмотреть содержание многополярного 
устройства через существующий пример неформальной общности БРИКС. В статье 
аргументируется, что многополярное устройство мира в части построения единого 
экономического пространства основано на принципах полицентризма и коллектив-
ной ответственности. Раскрывается, что общественные блага предполагают наличие 
экономических благ – ограниченного набора ресурсов, используемых различными 
людьми, пользование которыми не может быть ограничено, а общие блага представ-
ляют собой такие ресурсы, владение которыми требуют коллективного производства, 
сотрудничества и взаимодействия: коллективные решения, распределение энерге-
тических ресурсов, совместное использование продовольствия, сельское хозяйство, 
финансовые активы и валюты, общественные медицинские услуги, школы, эколо-
гические ресурсы. Аргументировано, что единое экономическое пространство на 
принципах полицентризма подразумевает решение общих актуальных вопросов, с 
которыми сталкиваются люди в ходе решения проблем, включая разделение и рас-
пределение задач, распределение выгод и важным в этом случае являются прин-
ципы организации общего блага и коллективных действий, которые противостоят 
моноцентрическому развитию, где одна страна или несколько стран  доминирует в 
общественном пространстве.
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of partner countries on the principles  
of polycentrism and collective 
responsibility  
Gretsky G.V.  

The processes of globalization, which lead to a sharp differentiation of society in terms 
of the level and quality of life, the growth of economic contradictions and geopolitical ten-
sions objectively reflect the ineffectiveness of a unipolar system. The article examines the 
organizational aspects of the multipolar structure of society and the economy, as opposed to 
the unipolarity of the modern structure of the world and the economy. The article examines 
the multipolar structure of the world through the construction of a single economic space. 
The object of research is society. The subject of the study is the single economic space. The 
purpose of the study is to consider the content of a multipolar system through the existing 
example of the BRICS informal community. The article argues that the multipolar struc-
ture of the world in terms of building a single economic space is based on the principles of 
polycentrism and collective responsibility. It is revealed that “public goods” presuppose the 
presence of economic goods – a limited set of resources used by different people, their use 
of which cannot be limited, and common goods are those resources, the possession of which 
requires collective production, cooperation and interaction: collective decisions, distribu-
tion of energy resources, food sharing, agriculture, financial assets and currencies, public 
health services, schools, environmental resources. It is argued that a single economic space 
based on the principles of polycentrism implies solving common topical issues that people 
face in the course of solving problems, including the division and distribution of tasks, the 
distribution of benefits, and important in this case are the principles of organizing the com-
mon good and collective actions that oppose monocentric development, where one country 
or several countries dominate the public space.
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ВВЕДЕНИЕ
Организационные аспекты экономического 

пространства рассматриваются во многих совре-
менных исследованиях через разные теории, 
структуры и практики, связанные с организа-
ционными аспектами общностей. Особый ак-
цент в исследованиях делается на совместные 
усилия людей в рамках общего блага и развития 
коллективных форм производства, управления 
ресурсами и владения общими благами: «…мно-
жество различных видов общественных достояний, 
действующих в современной американской жизни, 
и проиллюстрировать, как, несмотря на значитель-
ные различия, они воплощают в себе определенные 
общие принципы» [ 1, с. 27 ]. Д. Боллиер говорит о «па-
радигме общностей» [ 1 ], которая подразумевает 
пространственное планирование и фокусиру-
ется в основном на местоположении развития 
отдельных наций, нацелено на интеграцию вло-
жений в такие сектора, как транспорт, сельское 
хозяйство, научные исследования и экономи-
ческое развитие, торговля. «Полицентрическое 
развитие» [ 2 ], [ 3 ] представляет собой важную 
концепцию пространственного планирова-
ния, где сеть объединяет несколько общностей 
(стран), которые благодаря совместным действиям 
способны поддерживать и развивать бизнес, со-
циальные услуги, торговлю, формировать общую 
политику, пример: БРИКС (межгосударствен-
ное объединение Федеративной Республики 
Бразилии, Российской Федерации, Республики 
Индии, Китайской Народной Республики и Южно-
Африканской Республики); G 20 (G-20) – группа 
двадцати (англ. The Group of Twenty, major advanced 
and emerging economies) – общность правительств 
и глав центральных банков государств с наи-
более развитой и развивающейся экономикой 
и другие. Полицентрическое развитие включает 
в себя создание новых связей путем устранения 
исторических барьеров, таких как национальные 
границы, местная конкуренция или проблемы 
расстояния и плохой связи, при этом варианты 
усиления связей включают виртуальные со-
единения с использованием информационных 
технологий, совместную работу или активное 
сотрудничество: «Согласованного определения по-
лицентричности не существует. Более того, разные 
субъекты и дисциплины определяют полицентризм 
по-разному. Отсутствие краткого и последова-
тельного определения затрудняет измерение поли-
центричности. Более того, несколько исследований 
пришли к выводу, что трудно найти эмпирические 
доказательства, подтверждающие положительные 

утверждения, сделанные с наличием полицентрично-
сти. Предполагается, что полицентризм является 
инструментом для сокращения региональных разли-
чий, но полицентрические страны демонстрируют 
более высокие региональные различия, чем моноцен-
трические страны» [ 4, с. 332 ]. Вышеперечисленное 
определяет важность и актуальность проблема-
тики и теоретическую значимость работы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Идея общего блага начинается с давних 

времён: «Демокрит написал трактат «О благом 
состоянии души» как о цели деятельности человека 
на пути к высшему благу и блаженству. В отличие 
от удовольствия состояние блага интерпретиро-
валось современниками Платона и Аристотеля 
по-разному. Для Демокрита – это бесстрашие, для 
Гекатея – самодостаточность, причем в определе-
нии правила достижения блаженства греки сходились 
без разногласий: никогда не превышать меру, не вы-
ходить за рамки природных возможностей, по сути 
следуя древнейшей дельфийской максиме: «Ничего 
сверх меры!» Благо или блаженство – результат 
определенного активного состояния удовольствия 
и умственной деятельности, которые близки благу» 
[ 5, с. 169 ], концепции Аристотеля, где каждый ин-
дивидуум как часть общества, осуществляющий 
деятельное участие в достижении блага, кото-
рое благоприятно для всех членов данного со-
общества. Единое экономическое пространство 
применительно к настоящему обществу, этика 
добродетели предлагает три основных измерения 
общего блага [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ]: Во-первых, существует 
телеологический аспект: конечная цель, к ко-
торой стремится все общество, как общее благо 
для всех его членов; Во-вторых, люди извлекают 
выгоду из общего блага, участвуя в различных 
социальных инициативах и социальном обмене; 
В-третьих, общее благо создается всеми членами 
различных общностей, которые стремятся к эко-
номическому процветанию.

Первый подход связан с теорией общего блага 
в бизнесе и этике, в то время как второй ассоции-
руется с исследованием институтов в рамках тео-
рии коллективных действий в новой институцио-
нальной экономике. В этом контексте понимание 
разницы между «общим благом» и «общественным 
благом» является крайне важным, так как под 
«общим благом» понимается такое благо, которое 
способствует достижению общего благосостояния 
для всех членов (граждан) общества благодаря 
их коллективному участию. Общественные блага 
предполагают наличие экономических благ – 
ограниченного набора ресурсов, используемых 
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различными людьми, пользование которыми 
не может быть ограничено. Экономический подход 
в основном базируется на исследованиях, анали-
зирующих (природные) общие ресурсы, находя-
щиеся в совместном пользовании сообщества лю-
дей и, следовательно, уязвимые для чрезмерного 
использования, что приводит к концептуализации 
социальной дилеммы, описанной Хардином в 1968 
году как «трагедия общего пользования»: индиви-
дуальные интересы мешают коллективному дей-
ствию и в конечном итоге приводят к чрезмерной 
эксплуатации общих благ [ 9 ], [ 10 ]. Общие блага 
представляют собой такие ресурсы, владение 
которыми требуют коллективного производства, 
сотрудничества и взаимодействия: коллективные 
решения, распределение энергетических ресур-
сов, совместное использование продовольствия, 
сельское хозяйство, финансовые активы и ва-
люты, общественные медицинские услуги, школы, 
экологические ресурсы. Таким образом, единое 
экономическое пространство предполагает общ-
ность с определённым набором организационных 
правил для коллективного управления этими 
ресурсами, в рамках которого сообщества людей 
совместно исследуют новые организационные 
структуры, которые обеспечивают производство, 
распределение, управление и владение общими 
благами в интересах совокупной общности. 

Проблема глобализации состоит в том, что 
создание более крупного внутреннего рынка 
и валютного союза представляет собой макро-
экономические шаги в этом направлении, по-
рождая глобальные экономические проблемы 
в виде отсутствия социальной справедливости 
из-за доминирования моноцентрических центров 
(США, Англия). БРИКС, как единое экономическое 
пространство, основанное на принципах «поли-
центризма» [ 11 ], [ 12 ], выступает действительным 
противовесом большинству международных эко-
номических организаций и союзов: «В условиях 

полицентризма увеличивается число участников 
международных отношений, умножаются их ин-
дивидуальные возможности, а значит, возрастает 
количество технологий по широкому кругу вопросов. 
С увеличением количества технологических центров 
появляются возможности для нового индустриаль-
ного развития, совершенствующего основы жизне-
устройства стран БРИКС» [ 13, с. 52 ].

С момента формирования аббревиатуры 
БРИКС в 2001 году Джимом О’Нилом эта группа 
расширилась и усилилась, в 2011 году к ней присо-
единилась Южная Африка, что привело к появ-
лению формальной экономической структуры 
БРИКС, при этом сама группа остаётся неформаль-
ным объединением. Несмотря на неформальный 
характер соглашения БРИКС, отсутствие устава, 
блок стран все более начал обретать институ-
циональный характер, проявляясь, например, 
в высоком уровне политического взаимодействия 
(ежегодные саммиты) и создании экономиче-
ских институтов, таких как Новый банк развития 
(НБР) и Соглашение об условных резервах (СОР). 
Иностранные инвестиции играют важную роль 
в развитии экономик стран БРИКС с 2001 года, 
привнося значительный вклад в валовое накопле-
ние основного капитала. Ежегодный приток пря-
мых иностранных инвестиций в страны группы 
увеличился более чем в четыре раза за период 
с 2001 по 2022 год, оказывая значительное воз-
действие на экономический рост. Рост объёмов 
иностранных инвестиций в страны БРИКС был 
особенно высоким в первом десятилетии, а с 
2011 года остается относительно стабильным, 
несмотря на негативную динамику мировых по-
токов прямых иностранных инвестиций в течение 
последнего десятилетия: «Основным вектором 
глобализации национальных инновационных систем 
являются процессы интернационализации НИОКР, 
осуществляемые транснациональными корпораци-
ями» [ 14, с. 200 ].

Таблица 1 
Общие сведения о странах БРИКС

Страны
Площадь 

территории 
1000 кв. м.

Столица Население, 
млн. чел.

Плотность, 
млн. чел. 
на кв. км.

Национальная 
валюта

Бразилия 8510 Бразилиа 213 25 Real - R$
Россия 17125 Москва 146 8,5 Rouble - Rub
Индия 3287 Нью Дели 1367,2 431,7 Rupee
Китай 9600 Пекин 1412,4 147 Renminbi - RMB
Южная Африка 1221 Претория 60,1 49,2 Rand - ZAR

источник: составлено авторами по  данным: [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/BRICS%20Joint%20Statistical%20Publication-2022.pdf.
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В последние годы экономический рост в стра-
нах БРИКС, отражая глобальные тенденции, ока-
зался неравномерным, последние данные, за-
фиксированные в июле 2022 года, показывают, 
что после экономического подъема в 2021 году 
наступили все более жесткие тенденции в 2022 
году. Объем мирового производства сократился 
во втором квартале 2022 года, и ожидается, что 
темпы роста мирового производства уменьшатся 
с 6,1 процента в 2021 году до 3,2 процента в 2022 
году с падением спроса на рабочую силу.

Если рассматривать коллективный взгляд 
на блок БРИКС, то производственные риски скло-
няются к снижению, геополитическая напряжен-
ность оказывает негативное влияние на сырьевые 

рынки в краткосрочной и вероятно, в долгосроч-
ной перспективе. Сдерживание инфляции во всех 
странах БРИКС окажется более сложной задачей, 
чем ожидалось, так как санкции стран Запада 
создают негативные финансовые условия для 
некоторых стран БРИКС, вызывая проблемы дол-
гового характера. Ужесточение финансовых усло-
вий может также спровоцировать возникновение 
долгового кризиса у некоторых членов группы.

В последние годы между странами БРИКС 
было реализовано несколько значительных инве-
стиционных проектов, охватывающих широкий 
спектр отраслей: от природных ресурсов до обра-
батывающей промышленности и обслуживающего 
сектора. Эти проекты в значительной степени 

Рисунок 1. Естественный прирост населения, проценты
источник: составлено авторами по  данным: [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/BRICS%20Joint%20Statistical%20Publication-2022.pdf.

Рисунок 2. Доля рабочей силы в населении в возрасте 15 лет и старше, проценты
источник: составлено авторами по  данным: [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/BRICS%20Joint%20Statistical%20Publication-2022.pdf.
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отражают различия в структуре экономики и ре-
сурсном потенциале каждой страны, особенно 
обрабатывающая промышленность привлекла 
значительные внутрирегиональные инвести-
ции, особенно в автомобильную и электронную 
промышленности, что свидетельствует о воз-
растающей привлекательности стран БРИКС для 
инвесторов, ориентированных на внутренний 
и региональные рынки.

Несмотря на увеличение инвестиций внутри 
БРИКС в последние годы потенциал для дальней-
ших инвестиций внутри группы растёт, особенно 
учитывая важность внутрирегиональной тор-
говли. Усиление инвестиционного сотрудничества 
могло бы сыграть ключевую роль в расширении 
экономического сотрудничества внутри группы, 

способствуя устойчивому и всеохватывающему 
внутреннему экономическому развитию через 
увеличение капиталовложений, передачу техно-
логий и создание новых рабочих мест.

Важно дальше стимулировать внутригруппо-
вые инвестиции в обрабатывающую промышлен-
ность с целью увеличения добавленной стоимости 
на местном уровне, а также в цепочках добавлен-
ной стоимости отдельных секторов обрабатываю-
щей промышленности, в которых страны БРИКС 
демонстрируют сильное взаимодополнение.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Единое экономическое пространство на прин-

ципах полицентризма подразумевает решение 
общих проблем, с которыми сталкиваются люди 
в ходе решения проблем, включая разделение 

Рисунок 3. Валовой внутренний продукт, млрд. долл.
источник: составлено авторами по  данным: [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/BRICS%20Joint%20Statistical%20Publication-2022.pdf.

Таблица 2
Основные макроэкономические показатели стран БРИКС

Страны БРИКС Бразилия Россия Индия Китай ЮАР ВСЕГО

Номинальный ВВП, млрд. долл. 1 890 2 130 3 470 18 320 411 26 221
Торговый баланс, млрд. долл. 4,78 21,17 -23,76 78,01 0,45
Золотовалютный резервы, 
млрд. долл. 324,7 581,9 573,7 3 128 60,6 4668,9

Государственный долг к ВВП, 
проценты 80,27 18,2 89,26 76,9 69.9

Уровень инфляции, в процен-
тах на конец декабря 2022 года 5,79 11,9 5,72 1,8 7,2

Темпы роста в 2022 году, про-
центы 3,6 -3,7 6,3 2,9 4,1

источник: составлено автором по данным: [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://megabook.ru/article/%D0%91%
D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A1.
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и распределение задач, распределение выгод 
и важным в этом случае являются принципы ор-
ганизации общего блага и коллективных действий, 
которые противостоят моноцентрическому разви-
тию, где одна страна или несколько стран доми-
нирует в общественном пространстве. Глобальные 
моноцентрические институты являются наднаци-
ональными организациями, такие как МВФ, ВОЗ, 
G7 и т.д. непосредственно не производят общест-
венного блага, не продают и не распределяют 
товары, конкурируют за создание условий, при 
которых происходит распределение финансовых 
ресурсов и потоков.

Таким образом, единение экономического 
пространства происходит по двум вариантам: 
1. Моноцентризм (рисунок 4); 2. Полицентризм 
(рисунок 5).

Современные теории в области экономи-
ческой науки характеризуется признанием 
большинством экономистов значительного на-
бора признаков, связанных с экономическими 
связями и несмотря на возражения антиглоба-
листского движений, глобализация считается 
неотвратимым фактом. В связи с этим становится 
очевидной необходимость регулирования эконо-
мических связей как на уровне отдельных стран, 
так и на глобальном уровне. Однако современный 
опыт регулирования экономических отношений 
показывает, что предлагаемые современными 
экономическими теориями принципы и методы 
воздействия не всегда приносят ожидаемых ре-
зультатов в отношении общественного блага. 
Экономический рост на принципах моноцен-
тризма в отдельных странах приводит к улуч-

Таблица 3
Рейтинг (место) стран БРИКС в глобальном мировом рейтинге, ранг

Страны БРИКС Бразилия Россия Индия Китай ЮАР

География и население
Площадь 5 1 7 3 25
Население 7 9 1 2 24
Темпы роста населения 107 221 93 156 158
Рабочая сила 5 7 2 1 34
Экономика
ВВП (номинальный) 12 9 5 2 39
ВВП (ППС) 8 6 4 2 25
ВВП (номинальный) на душу населения 53 56 138 94 71
ВВП (ППС) на душу населения 71 51 127 93 77
ВВП (реальный) темпы роста 15 88 4 5 17
Индекс развития человеческого потенциала 73 65 119 89 110
Экспорт 18 11 16 1 36
Импорт 20 17 11 2 34
Сальдо торгового баланса 187 4 169 1 179
Прямые иностранные инвестиции 11 12 29 5 31
Золотовалютные резервы 11 5 6 1 39
Внешний долг 28 24 26 23 45
Государственный долг 47 122 29 98 88
Потребление электроэнергии 9 4 5 1 14
Количество мобильных телефонов 5 4 2 1 25
Количество пользователей Интернета 5 7 4 1 44
Производство автомобилей 6 19 7 1 24
Военные расходы 12 3 10 2 43
Численность вооруженных сил 14 5 3 1 59
Транспорт
Железнодорожная сеть 10 2 4 3 12
Сеть автомобильных дорог 4 8 3 2 18

источник: составлено автором по данным: [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://megabook.ru/article/%D0%91%
D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A1.
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Рисунок 4. Моноцентризм как единое экономическое пространство
источник: разработано авторами.

Рисунок 5. Полицентризм как единое экономическое пространство
источник: разработано авторами.
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шению жизни лишь определенных групп людей 
(общин). Становится очевидным, что ни одна 
из ведущих парадигм экономического развития 
на принципах моноцентризма не служит общече-
ловеческим целям. Независимо от выбора группы 
людей и стадии их развития, номенклатура благ, 
методы их производства, распределения и об-
мена могут изменяться, отношения, касающиеся 
производства, распределения и обмена богатства, 
остаются неизменными. Основным фактором 
развития этих отношений является изменение 
системы ценностей общества и соответствующее 
изменение институциональных условий. Именно 
совокупность ценностей в определенное время и в 
определенном обществе определяет потребности 
и блага, а также выбор методов их производства, 
распределения и обмена на принципах коллектив-
ного действия и коллективной ответственности.

Полицентризм противопоставлен моноцен-
тризму так как является многополярной структу-
рой, формирующей общность коллективных дей-
ствий. Подобный подход основан на нормативной 
этике, использующей концепцию этики доброде-
тели и морального характера совершаемых дей-
ствий. Коллективность действий по достижению 
общего блага формирует добродетели, подчер-
кивает способность людей создавать и развивать 
ряд качеств, которые определяют их моральный 
характер и влияют на последствия действий людей, 
способствуя одновременно общему благу через 
участие в работе общности.

БРИКС как неформальная общность предла-
гает четыре основных желаемых направления 
деятельности: страны рассматриваются как сооб-
щества людей, объединенных с целью достижения 
общего блага. Принцип коммунитаризма возни-
кает, когда люди сотрудничают, стремясь к одной 
цели и развивают коллективную деятельность 
по достижению общего блага. Общее благо обще-
ства в рамках неформальной организации можно 
охарактеризовать как результат совместного труда, 
позволяющий индивидуумам не только произво-
дить товары и услуги (объективное измерение), 
но и развивать технические или художественные 
навыки, а также интеллектуальные и моральные 
добродетели (субъективное измерение). 

ОБСУЖДЕНИЕ
БРИКС как неформальная организация в своей 

основе, базирующаяся на полицентризме, коллек-
тивном действии и сотрудничестве, может быть 
аргументирована результатами исследований 
Э. Остром. Представление о невозможности ин-
дивидов преодолеть проблемы коллективного 
действия и о необходимости внешних принуди-
тельных правил для достижения собственных 
долгосрочных интересов достаточно подробно 
изучено в работах Э. Остром [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ]. Она 
тщательно исследует эту концепцию, опираясь 
на широкий набор лабораторных данных, особое 
внимание уделяя рациональному выбору в си-
туациях коллективного действия. В ходе этих 
экспериментов выявлено, что коллективное со-
трудничество, при котором все участники вносят 
свой вклад в общее благо, принесло наибольшую 
выгоду всем индивидам. Как подчеркивается 
в исследованиях [ 18 ], [ 19 ] важным фактором, 
способствующим сотрудничеству и коллективным 
действиям, оказалось общение «лицом к лицу». 
На примере работы Остром, Гарднера и Уолкера 
обнаружено, что в ситуациях распределения «вы-
сокодоходных» (сравнительно богатых) ресурсов 
общего пользования, участники, имеющие одну 
единственную возможность для общения, в сред-
нем получали 55% чистого дохода сверх базового 
уровня, в сравнении с 21% для тех, кто не общался. 
Более того, доходность участников увеличивалась, 
если они общались в течение нескольких раундов 
(73% в сравнении с 21%), и была еще выше, если 
общение происходило в контексте низкодоходных 
ситуаций [ 18 ], [ 19 ].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимо отметить, что несмотря на си-

стемность процессов глобализации, тем не менее, 
экономическая парадигма однополярного поли-
тического и экономического устройства теряет 
свою актуальность. БРИКС как неформальная 
общность, строящаяся на принципах полицен-
тризма и коллективной ответственности, является 
флагманом и практическим примером эффектив-
ности коллективных действий по достижению об-
щих благ в условиях многополярности интересов  
и решений.
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Цифровой рубль и его экономико-
правовые перспективы как средства 
платежа, обращения и накопления
Степаненко Д.А. 

Актуальность исследования состоит в том, что цифровые валюты в последние 
годы получили широкое распространение как средство обмена и как альтерна-
тива фиатным деньгам, что неизбежно вызывает рост интереса по вопросам жиз-
неспособности цифровой валюты, их воздействия на банковскую сферу и платежи, 
а также их влияния на общественные сферы: как правительствам, и особенно цен-
тральным банкам, следует реагировать на их появление и последствия использова-
ния? Объект исследования – цифровая экономика. Предмет исследования – циф-
ровая валюта, как средство платежа, обращения и накопления. Цель исследова-
ния – рассмотреть экономические и правовые вопросы использования цифрового 
рубля, как современной формы финансов. В статье раскрываются исторические 
предпосылки появления цифровых валют в экономике, раскрываются экономиче-
ские и правовые основания цифрового рубля как формы стоимости. Представлены 
статистические данные обращения цифровых валют по странам и объёму тран-
закций. Выделено несколько факторов, которые определяют негативные факторы 
эмиссии цифровых валют в национальной экономике. Основной довод внедрения 
и использования цифрового рубля, как безналичной формы денежных средств, 
состоит в необходимости контроля и регулирования фискальной и денежно-кре-
дитной сферы национальной экономики, так как децентрализованный характер 
частных цифровых валют является причиной роста злоупотреблений и киберпре-
ступлений со стороны пользователей.
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Степаненко Д.А. Цифровой рубль и его экономико-правовые 
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The relevance of the study is that digital currencies have become widespread in recent 
years as a means of exchange and as an alternative to fiat money, which inevitably raises 
interest in the viability of digital currencies, their impact on banking and payments, as well 
as their impact on public spheres: How should governments, and especially central banks, 
respond to their emergence and the consequences of their use? The object of research is the 
digital economy. The subject of the study is digital currency as a means of payment, circu-
lation and storage. The purpose of the study is to consider the economic and legal issues of 
using the digital ruble as a modern form of finance. The article reveals the historical back-
ground for the emergence of digital currencies in the economy, and reveals the economic 
and legal foundations of the digital ruble as a form of value. Statistical data on the circula-
tion of digital currencies by country and transaction volume are presented. Several factors 
have been identified that determine the negative factors in the issuance of digital curren-
cies in the national economy. The main argument for the introduction and use of the dig-
ital ruble as a non-cash form of money is the need to control and regulate the fiscal and 
monetary sphere of the national economy, since the decentralized nature of private digi-
tal currencies is the reason for the increase in abuse and cybercrimes on the part of users.
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ВВЕДЕНИЕ
В статье формулируется ответ на фундамен-

тальный и общественно значимый вопрос: если 
мы регистрируем масштабирование и наличие 
спроса на цифровые валюты и цифровые активы, 
то каковы экономические и правые основания 
выпуска и использования Центральным Банком 
России (ЦБ) собственной цифровой валюты или 
ему следует ограничиться регулированием част-

ных цифровых валют и дать рыночным меха-
низмам и предпринимательской инициативе 
справиться с остальными аспектами этого эконо-
мической категории? Данное обсуждение пред-
метно фокусируется на цифровом рубле, эми-
тируемым ЦБ РФ, который в принципе может 
выступать в качестве альтернативных средств 
обмена национальным валютам. Основным при-
мер жизнеспособной цифровой валюты выступает 
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биткоин (частная децентрализованная цифровая 
валюта), а исторические примеры включают банк-
ноты, выпущенные частными банками. «Многие 
центральные банки рассматривают возможность 
выпуска цифровой валюты центрального банка 
(CBDC). CBDC имеет определенные потенциальные 
преимущества, включая возможность приносить 
проценты. Однако использование CBDC обходится 
агентам дорого. Если стоимость использования 
CBDC не слишком высока, с помощью CBDC можно 
реализовать более эффективное распределение, чем 
с использованием наличных денег, и можно достичь 
более эффективных финансовых результатов» [ 1 ]. 
В зависимости от структуры цифровые валюты 
могут быть обеспечены слитками или государ-
ственным долгом (как это было с банкнотами 
в прошлом и большинством стейблкоинов1 в на-
стоящее время), или же они могут быть совсем 
необеспеченными (что характерно для биткойна). 
Но биткоин, выступая частной цифровой валютой, 
выступает противовесом национальной валюты 
и принципиальная разница между национальной 
цифровой валютой и частной цифровой валютой 
заключается в правовом обеспечении средства 
платежа, накопления и сбережения: «Исследования 
правовой природы и значимых признаков цифровых 
прав и цифровой валюты велись учеными еще до по-
явления указанных терминов в законодательстве, 
несмотря на то что назывались они иначе, а именно 
токенами и криптовалютой» [ 2, с. 160 ].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исторические предпосылки появления 

цифровых валют
Истоки цифровых валют, прежде всего 

биткойна можно проследить от исследований 
австрийской экономической школы и ее кри-
тики государственной монополии на бумажные 
деньги [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ]. С конца 70-х годов прошлого 
века с трудов «Денационализация денег» [ 6 ], [ 7 ], 
[ 8 ], предлагается иная концепция – вместо того, 
чтобы национальное правительство выпускало 
свою уникальную национальную валюту и регу-
лировало законный оборот платежных средств 
частным предприятиям, должно быть разрешено 
выпускать собственные формы валют, таким 
образом, конкуренция в сфере эмиссии валют 
способствует вытеснению менее масштабируе-
мых национальных валют в пользу тех, которые 
обеспечивают масштабирование покупательной 
способности, что, в свою очередь, приводит к фор-

1 Стейблкойны  – разновидность цифровых валют с  встроен-
ными механизмами стабилизации их курсов по отношению к дру-
гим активам или обеспеченные данными активами.

мированию глобалистской денежно-кредитной 
системы. Фактически цифровая валюта выступает 
формой денационализации финансов.

Исторически развитие цифровых валют как 
новой формы финансов началось с середины 90-х 
годов прошлого века:

а. E-gold – 1996 г.
Концепция цифровых валют начала разви-

ваться в то время, когда Интернет только начал 
проникать в повседневную жизнь человека, фор-
мируя устойчивый человеческий виртуальный 
опыт. Одним из пионеров цифровых валют яв-
лялась платёжная система E-gold2, которая была 
учреждена в 1996 году Дугласом Джексоном, 
онкологом по образованию. К 2009 году число 
пользователей этой системы достигло более 5 
миллионов, E-gold стал настолько популярным, 
что его стали активно использовать по всему миру. 
Эта цифровая валюта была обеспечена золотом 
и вполне успешно функционировала, пока не при-
влекла к себе внимание преступников и хакеров, 
постоянные атаки со стороны киберпреступников 
и преследование E-gold правительствами разных 
стран и масштабирование отмывания денег при-
вели к ее упадку.

б. WebMoney – 1998 г.
WebMoney была запущена в 1998 году и пред-

ставляет собой форму цифровой валюты для тран-
закций в сети, предлагая широкий спектр финан-
совых услуг, включая одноранговые платежные ре-
шения, торговые услуги, онлайн-биллинг, оплату 
услуг и даже интернет-торговые площадки. После 
закрытия E-gold, WebMoney привлекла множество 
пользователей, вскоре после этого WebMoney пре-
терпела изменения в своей структуре, нацеленные 
на предотвращение злоупотреблений ее услуг для 
незаконной деятельности, и в настоящее время 
WebMoney поддерживает множество международ-
ных валют, включая фунты стерлингов, доллары 
США, российские рубли и даже биткойны.

в. Liberty Reserve – 2006 г.
Liberty Reserve можно рассматривать как 

не совсем удачную попытку создания центра-
лизованной системы для анонимных денежных 
переводов. Данная платёжная система позво-
ляла пользователям открывать учетные записи 
на платформе и передавать деньги кому угодно 
без какой-либо проверки. Учетные записи поль-
зователей проверке не подвергались и пользова-
тели имели возможность скрывать информацию 
о своей учетной записи от получателей средств. 

2 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://skyfamily.ru/
articles/item3327.html?ysclid=lqjxbb6uro919038482.
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Однако, как и предполагалось, это привлекло 
значительное количество киберпреступников 
и значительное внимание правительств разных 
стран. Liberty Reserve была вынуждена закрыться 
после вмешательства властей нескольких стран, 
а ее основатели были арестованы за отмывание 
денег и поддержку незаконной деятельности, в мае 
2013 года платформу закрыли.

г. Perfect Money – 2007 г.
Perfect Money является еще одной платформой 

для цифровых валют, работающей с различными 
валютами, включая доллары США, евро, фунты 
стерлингов, BTC и другие. Подобно большинству 
других платформ цифровых валют прошлого: за-
крытие существующих платформ стало толчком 
для резкого роста ее преемника, так произошло 
и с Perfect Money. После закрытия Liberty Reserve, 
пользователи обратили свое внимание на Perfect 
Money. Perfect Money также предлагает услуги, 
аналогичные услугам Liberty Reserve, но без 
проверки.

д. Биткойн – 2009 г.
Биткойн впервые появился в 2009 году как 

децентрализованная цифровая валюта. В отличие 
от других цифровых валют, которые были до этого, 
биткойн имеет свои преимущества благодаря 
децентрализованной природе эмиссии, которая 
оставляет управление этой системой за сообще-
ством, а не отдельным лицом или корпорацией. 
Кроме того, протокол биткойна имеет открытый 
исходный код, и никто не может монополизиро-
вать всю систему. 

Обзор практического использования циф-
ровых валют

В Нигерии более 33,4 миллионов граждан, что 
составляет около 19,4 процентов3 населения, участ-
вуют в криптовалютных операциях, несмотря 
на регулирование центрального банка и неудач-
ную попытку внедрения цифровой национальной 
валюты. Индийский рынок криптовалют также 
демонстрирует значительный интерес со стороны 
граждан: 115 миллионов владельцев криптова-
люты, что составляет примерно 15 процентов 
от общего населения страны. 

В Соединенных Штатах Америки количество 
граждан – пользователей цифровых валют состав-
ляет более 27 миллионов людей, что составляет 
порядка 8 процентов от общего населения страны. 

Во Вьетнаме пользователи криптовалюты 
составляют примерно 6 процентов населения, 
что соответствует числу приблизительно 6 мил-

3 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.
enterpriseappstoday.com/stats/digital-currency-statistics.html.

лионов человек. Пакистан, в свою очередь, имеет 
около 9 миллионов держателей криптовалюты, 
что составляет примерно 4,1 процента от всего 
населения страны.

Несмотря на различия в отношении криптова-
люты со стороны правительств разных стран мно-
жество компаний начали активно внедрять крип-
товалюты в качестве средства оплаты. Например, 
75 процентов ритейлеров, согласно опросу Deloitte 
2022 года, планируют начать принимать крипто-
валюты в течение двух лет.

Значительное количество транснациональных 
компаний уже сотрудничают с криптовалют-
ной индустрией, некоторые из них принимают 
криптовалюту непосредственно для оплаты, в то 
время как другие делают это через сторонние 
партнерские службы. 

Среди таких компаний можно выделить4:
 — AMC для покупки билетов в кино
 — AT&T для оплаты онлайн-счетов
 — Starbucks для покупки кофе и других 

товаров
 — Microsoft для приобретения товаров 

в Microsoft Store
 — PayPal для осуществления платежей 

криптовалютой
 — Tesla для покупок в интернет-магазине 

компании
и многие другие.

Динамика роста пользовательской базы круп-
нейших криптобирж [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ]:

Coinbase: В декабре 2021 года у биржи Coinbase 
было зарегистрировано 73 миллиона пользова-
телей, и к концу следующего года это число уве-
личилось на 48 процентов, достигнув 108 мил-
лионов. Платформа является второй по величине 
криптовалютной биржей с ежедневным объемом 
торгов до 2,1 миллиарда долларов.

Binance: Генеральный директор Binance объ-
явил, что к 2022 году платформа привлечет 120 
миллионов пользователей, увеличив свою базу 
в 4 раза по сравнению с отчетами 2021 года, еже-
дневный объем торгов на Binance достигает 20,1 
миллиарда долларов, что делает ее крупнейшей 
криптовалютной биржей в мире.

Crypto.com: В период с февраля 2021 года 
по декабрь 2022 года пользовательская база Crypto.
com выросла в семь раз, достигнув 70 миллионов 
человек, только с мая по декабрь 2022 года биржа 
привлекла 20 миллионов новых пользователей. 
В настоящее время Crypto.com занимает 40-е место 

4 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ecommercetips.
org/digital-payments/
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по объему торгов с ежедневным объемом торгов 
в 392 миллиона долларов.

KuCoin: За период с декабря 2021 по декабрь 
2022 года база пользователей KuCoin почти утрои-
лась, достигнув 27 миллионов, ежедневный объем 
торгов на KuCoin составляет 699 миллионов долла-
ров, биржа занимает 27-е место по объему торгов 
в мире.

Bitget: С марта 2022 года по январь 2023 года 
база пользователей Bitget увеличилась в четыре 
раза, достигнув 8 миллионов, Bitget занимает 
29-ю позицию по объему торгов с ежедневным 
объемом торгов более 641 миллиона долларов.

Для малого и среднего бизнеса открытие пла-
тежного шлюза в криптовалюте стало формой 
следования актуальным трендам цифровизации 
и важным шагом для участия в развитии циф-
ровой среды и проведения регулярных транзак-
ций. Подобные шлюзы, наряду с возможностью 
принимать платежи в криптовалюте непосред-
ственно от клиентов предоставляют ряд полезных 
инструментов для управления транзакциями 
и отслеживания потоков доходов. 

Объём транзакций цифровых средств рас-
чётов в 2023 году превысил 9 триллионов долла-
ров – таблица 1.

Таблица 1
Объём транзакций с использованием цифровых ва-

лют, по состоянию на 2023 год

Всего,
Объём тран-
закций 

2023
трлн. долл.

Темпы роста
проценты

2027
трлн. долл.

Мир $9.47 11.79% $14.79 
США $2.04 14.66% $3.53 
Китай $3.85 7.80% $5.20 

источник: составлено авторами по данным: [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://ecommercetips.org/digital-
payments/

Цифровые валюты стали занимать значи-
тельную долю в общем объёме транзакций элек-
тронной коммерции по всему миру – таблица 2.

Платежи между предприятиями, или платежи 
B2B, представляют собой передачу стоимости 
в валюте от покупателя поставщику за поставлен-
ные товары или услуги. Характер платежей B2B 
может быть как разовым, так и повторяющимся, 

Рисунок 1. Ранжирование стран по объёму транзакций в цифровых валютах, проценты
источник: составлено авторами по данным: [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.enterpriseappstoday.com/
stats/digital-currency-statistics.html.

Таблица 2
Объём продаж электронной коммерции в цифровых валютах

Мир, всего 2023 2024 2025 2026

Розничные продажи электронной коммерции, 
трлн. долл. $6.310 $6.913 $7.528 $8.148

% от общего объема розничных продаж,
процент 20.8% 21.9% 23.0% 24.0%

источник: составлено авторами по  данным: [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ecommercetips.org/digital-
payments/
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в зависимости от условий, оговоренных в договоре 
между покупателем и поставщиком. Платежи B2B 
имеют более сложный характер по сравнению 
с платежами «бизнес-потребитель» (B2C) из-за 
необходимости проведения более длительных 
процессов утверждения и расчета транзакций, 
что может занимать дни или даже недели. В от-
личие от этого, в случае платежей B2C транзакции 
обычно осуществляются немедленно.

Таблица 3
Цифровые платежи между по всему миру,  

доля в процентах

B2B
платежи

Мир,
2022

ACH credits 30%
Checks 22%
Domestic wire transfers 12%
Legacy International wires (SWIFT) 6%
ACH debits 5%
Same-day ACH debits 4%
Enhanced International Wires (SWIFT gpi) 4%
Physical cards 3%
SEPA payments 2%
Real-time payments (RTP) 2%
Virtual cards 2%

источник: составлено авторами по данным: [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://ecommercetips.org/digital-
payments/

Цифровой рубль в России
С начала августа 2023 года вступили в силу 

основные положения закона о цифровом рубле (за-
кон от 24.07.2023 № 340-ФЗ5), который определяет 
правовой статус цифрового рубля и регулирует 
операции с ним. В российской научной практике 
достаточно много исследований, посвящённых 
экономическим и правовым вопросам внедрения 
цифровой валюты в национальную экономику [ 12 ], 
[ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ] Закон также устанавливает 
отношения между Центральным банком (ЦБ) в ка-
честве оператора платформы и участниками плат-
формы, которые будут использовать цифровой 
рубль. Цифровые рубли будут храниться в циф-
ровых кошельках, которые будут доступны как 
для компаний, так и для граждан. Создание циф-
рового кошелька и проведение операций с ними 
будет осуществляться через банк, обслуживаю-
щий компанию или человека, в то же время, сам 
кошелек будет находиться на платформе ЦБ и не 
будет привязан к конкретному банку. За использо-
вание цифрового рубля в бизнесе будут взиматься 
5 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://publication.
pravo.gov.ru/document/0001202307240024?index=1&yscli-
d=lqkpk2dold159564531.

тарифы в размере 0,3 процента от платежа, в то 
время как транзакции и платежи для физических 
лиц будут бесплатными. Изначально создание 
цифрового рубля было задумано как альтерна-
тива криптовалютам, которые начали вытеснять 
национальные валюты, однако, этот проект также 
решает ряд проблем, с которыми сталкиваются 
компании. Например, использование цифро-
вого рубля позволит ускорить расчеты, сокра-
тить затраты на расчетно-кассовое обслуживание 
и обеспечит независимость от системы SWIFT 
в международных расчетах. ЦБ уже разработал 
проект положения Банка России «О платформе 
цифрового рубля»6, в котором определены функ-
ции оператора платформы, виды счетов циф-
рового рубля для пользователей в зависимости 
от их правового статуса или типа деятельности, 
порядок открытия, ведения и закрытия счетов, 
виды операций с цифровыми рублями, а также 
контроль за соблюдением правил платформы.

Очевидно, что ключевым юридическим 
вопросом, который требует разрешения при 
внедрении цифровой валюты центрального 
банка, является ее правовой статус. Согласно 
Конституции Российской Федерации, рубль яв-
ляется денежной единицей в стране, а денежная 
эмиссия осуществляется только Центральным 
банком Российской Федерации, таким образом, 
несомненно, что эмитированная Банком России 
цифровая валюта центрального банка, независимо 
от технической реализации, будет официальной 
денежной единицей в России и будет обязатель-
ной для всеобщего принятия в качестве платеж-
ного средства. Предполагается, что поскольку 
цифровая валюта центрального банка не будет 
иметь физической формы и будет представлять 
собой обязательство Банка России, ее можно спра-
ведливо рассматривать как форму безналичных 
денежных средств. Кроме того, поскольку циф-
ровая валюта центрального банка будет являться 
обязательством Банка России, владельцы цифро-
вого рубля будут иметь право требовать обмена 
его как на наличные рубли, так и на безналичные 
денежные средства путем увеличения остатка 
на счетах, открытых в кредитных организациях.

Важным моментом выступает кастодиальное 
хранение цифровой валюты, такой способ хране-
ния, при котором у держателя цифровой валюты 
нет полного контроля над своими средствами, 
поскольку доступ к паролю (ключу) имеет также 
оператор (кастодиан). В случае цифрового рубля 

6 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/407285474/?ysclid=lqkpnajpl2803794215.
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скорее всего для граждан будет реализовано ка-
стодиальное хранение цифрового рубля.

Участник платформы выполняет следующие 
обязанности:

1. Предоставляет доступ пользователям 
платформы к платформе цифрового рубля.

2. Реализует пользователями платформы 
распоряжения, предоставленные им для доступа 
к платформе цифрового рубля, и успешно направ-
ляет их в Банк России в случае завершения про-
цедур приема к исполнению.

3. Принимает на исполнение распоряже-
ния, представленные в виде бумажного носителя, 
и также направляет их в Банк России после успеш-
ного завершения процедур приема к исполнению.

4. Предоставляет информацию о  дей-
ствиях пользователя платформы, осуществляе-
мых им при взаимодействии с участником плат-
формы (включая действия, связанные с заключе-
нием договора на счет цифрового рубля) и также 
о своих собственных действиях взаимодействия 
с пользователем платформы и Банком России 
по требованию Банка России.

5. Обеспечивает информационное и техно-
логическое взаимодействие между Банком России 
и пользователями платформы при предостав-
лении доступа к платформе цифрового рубля, 
а также при осуществлении расчетов цифровыми 
рублями.

6. Предоставляет пользователям платформы 
сведения об остатке цифровых рублей на их счетах 
цифрового рубля по запросу, принимает запросы 
и претензии пользователя платформы, связан-
ные с обслуживанием по договору счета цифро-
вого рубля.

7. Предоставляет возможность приоста-
новки, возобновления и прекращения доступа 
пользователя платформы к платформе цифро-
вого рубля по требованию.

В последние годы возникло значительное 
количество дискуссий относительно возмож-
ных последствий введения цифровой валюты 
Центрального банка (ЦВЦБ) в экономику, а также 
вопроса об устранении наличных денег как 
средства платежа, обращения и накопления. 
Некоторые центральные банки уже проводят 
подготовительные мероприятия для принятия 
решения о внедрении ЦВЦБ в своей экономике, 
например, Риксбанк (Центральный банк Швеции) 
также начал тестирование ЦВЦБ (электронной 
кроны) с целью продемонстрировать возмож-
ность использования данной системы широким 
населением. Представители Центрального банка 

Китая выразили желание выпустить собственную 
цифровую валюту как часть стратегии поддержки 
цифровой экономики. Если центральные банки 
примут решение о выпуске ЦВЦБ, возникнут 
важные вопросы, включая следующие: следует 
ли центральным банкам полностью устранить 
наличные деньги из обращения; каковы оптималь-
ные (то есть, максимизирующие благосостояние) 
денежно-кредитные политики при возможности 
агентов выбирать между наличными и ЦВЦБ; 
и каков будет положительный экономический 
эффект от внедрения ЦВЦБ в экономику.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Согласно положениям денежно-кредитной по-

литики, агенты с низкими потребностями в про-
ведении транзакций предпочтут использовать 
наличные, в то время как агенты с высокими по-
требностями в объёмах и количестве транзакций 
предпочтут использовать ЦВЦБ. В данном случае 
Центральный банк сталкивается с ограничением, 
вытекающим из естественного выбора средств 
платежа, поскольку наличные деньги доступны, 
так как экономические агенты могут использо-
вать наличные для уклонения от налогообло-
жения, которое часто используют пользователи 
ЦВЦБ. Чтобы предотвратить злоупотребление 
экономических агентов от использования налич-
ности в качестве незаконного средства оборота, 
Центральный банк может установить слишком 
высокую таргет инфляцию наличных, но это при-
носит очевидный вред пользователям наличных 
денег. Таким образом, оборот наличных денег, 
при наличии ЦВЦБ, ограничивает способность 
центрального банка максимизировать благосо-
стояние. Вопрос об оптимальности использования 
наличных средств и цифровых валют в расчётах 
зависит от степени строгости данного ограни-
чения. Если оно чрезмерно, Центральный банк 
предпочтёт, чтобы экономические агенты исполь-
зовали только одно средство платежа, в таком слу-
чае, если стоимость хранения ЦВЦБ не слишком 
высока, Центральный банк устранит наличные, 
а если стоимость хранения ЦВЦБ слишком высока, 
то центральный банк устранит ЦВЦБ. При более 
мягком ограничении центральный банк будет 
обеспечивать функционирование и наличных 
денег, и ЦВЦБ в экономике. Для использования 
и наличных, и ЦВЦБ, инфляция наличных должна 
быть строго положительной, этот вывод очевиден 
несмотря на то, что при наличии и наличных, 
и ЦВЦБ может показаться целесообразным создать 
отрицательный уровень инфляции наличных 
с помощью операций на открытом рынке (ООР). 
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Однако отрицательный уровень инфляции на-
личных поощряет пользователей переключиться 
с ЦВЦБ на наличные, так как доход от хранения 
наличных превысит доход от хранения ЦВЦБ 
и экономическим агентам не придётся нести рас-
ходы на хранение ЦВЦБ. Поскольку ЦВЦБ не будет 
использоваться, Центральный банк не сможет 
проводить ООР с отрицательным уровнем ин-
фляции наличных денег.

Выделим несколько факторов, определяющих 
негативные факторы эмиссии цифровых валют 
в национальной экономике:

1. Высокие ресурсные затраты на эмиссию 
наличной валюты

•	 Ресурсные затраты на эксплуатацию крип-
товалютной системы могут быть очень высокими, 
например вся сеть биткойн потребляет электро-
энергию, превышающую ежегодное потребле-
ние электроэнергии целой страны, такой как 
Швейцария7.

2. Возможности мошенничества
•	 Возможность мошенничества остаётся 

проблемой, случаи мошенничества и финансовых 
нарушений, связанные с цифровыми валютами, 
это яркое подтверждение.

3. Перевыпуск валюты
•	 Еще одна актуальная проблема – чрезмер-

ная эмиссия, деньги как «сетевой товар» обретают 
ценность при увеличении числа пользователей, 
но доминирование на рынке эмиссии может при-
вести к использованию прибыли от инфляции без 
учёта ущерба для пользователей.

4. Внешние эффекты
•	 Внешние эффекты следует рассматривать 

в широком контексте, обеспечение хранения зави-
сит от наличия серверов и возможности безопасно 
хранить цифровые активы, в том числе в юрис-
дикции на счетах банков недружественных стран.

ОБСУЖДЕНИЕ
Можно возразить, что внедрение ЦВЦБ 

на практике затруднено, так как не обеспе-

7 [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.theverge.com.

чен механизм процентных выплат цифровых 
средств накопления в качестве резервов, ко-
торые рассматриваются в контексте фискаль-
ной политики, а не денежно-кредитной сферы. 
Однако этот аргумент не учитывает две важные 
точки зрения. Во-первых, в большинстве стран 
с развитой экономикой Центральные банки уже 
осуществляют процентные выплаты по резервам, 
но лишь ограниченному кругу финансовых учре-
ждений, обладающих эксклюзивным доступом 
к средствам центрального банка. Во-вторых, дан-
ные процентные выплаты являются нелиней-
ными, так как процентная ставка, начисляемая 
на резервы ЦБ, отличается от ставки, взимаемой 
с заемщиков. Центральные банки признали, что 
выплаты по резервам в текущей системе могут 
служить целям их политики, следовательно, по-
чему бы не расширить доступ ко всем агентам, 
если это требуется для достижения экономиче-
ской эффективности. 

Также важно понимать, что цифровой рубль, 
скорее всего, будет выступать средством расчёта 
и платежа, но мало вероятно будет выступать 
средством накопления, хотя фискальный меха-
низм накопления может быть в целом реализован, 
но требуются необходимые правовое инстру-
менты обеспечения подобного механизма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цифровой рубль – это эволюционная необ-

ходимость в рамках стратегии цифровизации 
национальной экономики и тенденции к цифро-
визации средств платежа, обращения и накоп-
ления во всём мире. Основной довод внедрения 
и использования цифрового рубля, как безналич-
ной формы денежных средств, состоит в необхо-
димости контроля и регулирования фискальной 
и денежно-кредитной сферы национальной эко-
номики, так как децентрализованный характер 
частных цифровых валют является причиной 
роста злоупотреблений и киберпреступлений 
со стороны пользователей.
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Домохозяйство как субъект 
инвестиционной деятельности  
Хайрутдинов А.Т., Акьюлов Р.И. 

Исследование домохозяйства с точки зрения того или иного направления эконо-
мической теории выявляет лишь отдельные его характеристики, присущие ему на 
определенных ступенях развития в качестве института или экономического субъекта. 

В статье представлены результаты научного исследования теоретических основ 
и экономической сущности такого субъекта как «домохозяйство», изучены основ-
ные аспекты домохозяйства, как экономической категории, определена фундамен-
тальная роль домохозяйств в формировании и функционировании социально-эко-
номических систем разного масштаба. Обоснована необходимость нормативно-пра-
вовой регламентации деятельности домохозяйств как экономических субъектов с 
соответствующими правами и обязанностями. Проанализированы общие признаки 
и различия с корпоративными экономическим субъектами. Применение системного, 
институционального и структурно-функционального подходов позволило опреде-
лить закономерности функционирования домохозяйств и их место в националь-
ной экономике. В работе исследуется сущность инвестиционной функции, которая 
присуща и необходима любому экономическому субъекту для обеспечения роста 
капитализации активов и финансовой стабильности в условиях внешних вызовов 
и неопределенности. Предложены пути решения данной проблемы, что позволит в 
перспективе повысить эффективность государственного регулирования деятель-
ности экономики, предприятий и домохозяйств, поскольку от финансовой устой-
чивости последних, а также – грамотной инвестиционных стратегий зависят пер-
спективы повышения уровня жизни населения и развития российской экономики.

Материалы и методы. В статье раскрывается понятие, экономическая сущность 
домашних хозяйств, а также – перспективы роста их влияния на развитие современ-
ных социально-экономических систем в парадигме современной экономической 
теории. В исследовании анализируются структура, закономерности жизнедеятель-
ности, а также – типология домохозяйств. В статье проведен подробный теорети-
ческий анализ понятия «домохозяйство», рассмотрена его экономическая сущность, 
предложена авторская трактовка понятий «экономический субъект» и «сбережения 
домохозяйств» в рамках воспроизводственного подхода. Дано научное обоснование 
экономической субъектности домохозяйства как полноценного участника инвести-
ционной деятельности, выявлены особенности инвестиционного поведения домохо-
зяйств, систематизированы ключевые факторы, препятствующие повышению инве-
стиционной активности домохозяйств. Предложена авторская трактовка экономи-
ческой категории «домохозяйство». В работе исследована сущность инвестицион-
ной функции, которая характерна для каждого экономического субъекта, включая 
домохозяйство, для обеспечения капитализации активов и финансовой стабильно-
сти в условиях внешних вызовов и неопределенности. Обоснована необходимость 
развития инвестиционной деятельности домохозяйств и разработки соответствую-
щих положений в стратегиях развития муниципальных образований. 
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ВВЕДЕНИЕ
В современном обществе домохозяйство иг-

рает важную роль в экономическом устройстве. 
Несмотря на то, что оно часто воспринимается 
как неотъемлемая часть повседневной жизни, 
домохозяйство является сложной экономической 
категорией, охватывающей множество аспектов, 
включая производство, потребление, распреде-
ление и рациональное использование ресурсов.

Домохозяйство представляет собой систему, 
в которой осуществляется управление и органи-
зация активностей по обеспечению базовых нужд 
членов семьи. В рамках домохозяйства происходит 
перераспределение ресурсов и формирование 
бюджета на основе доходов и расходов. Оно играет 
роль потребителя на рынке, приобретая товары 
и услуги для удовлетворения проживающих в нем 
людей.

Однако, домохозяйство не ограничивается 
только потреблением. Оно также выполняет функ-
цию производства, осуществляя деятельность 
по выращиванию собственных продуктов, под-
держанию домашнего хозяйства и предоставле-
нию услуг. Домохозяйство является источником 
неоплачиваемого труда, который дополняет эко-
номику государства и способствует его развитию.

Цель исследования: развитие экономиче-
ской категории «домохозяйство» с раскрытием за-
кономерностей жизнедеятельности домохозяйств 
как базового элемента социально-экономической 

системы любого уровня – от сельского поселения 
до национальной экономики, определяющих пер-
спективы развития государства.

Материалы и методы: в статье с примене-
нием структурно-функционального анализа ис-
следованы теории, описывающие закономерности 
жизнедеятельности домохозяйств, посредством 
контент-анализа изучены работы российских 
и иностранных экономистов по закономерностям 
функционирования социально-экономических си-
стем с выявлением роли домохозяйств, благодаря 
их воспроизводственной функции, в обеспечении 
устойчивости макроэкономических систем.

В парадигме классической экономической 
теории домохозяйство до последнего времени 
рассматривалось как несущественный элемент 
социально-экономической системы, ему не при-
давался статус экономической субъектности, по-
скольку юридический статус имела только семья, 
как социальный институт, а макроэкономические 
показатели определяются в расчете на одного 
человека. 

Традиционный подход к домохозяйству 
основывался на исследовании семьи, так как 
до недавнего времени семья и домохозяйство 
считались синонимами. В традиционной семье 
родители работали за пределами дома, а заботи-
лись о детях и домашнем хозяйстве-домохозяйки. 
«Традиционный подход к домохозяйству учитывал 
такие факторы, как размер семьи, величина дохода, 

Обсуждения/Выводы. Результаты проведенного исследования позволят обос-
новать необходимость рассмотрения домохозяйств как экономических субъектов и 
создавать условия для развития их инвестиционной активности. На муниципальном 
уровне предлагается создавать условия для повышения инвестиционной активно-
сти домохозяйств, включая совершенствование нормативно-правовой базы. Авторы 
полагают, что данная проблема современной экономики является одной из прио-
ритетных, решение которой позволит в перспективе повысить эффективность госу-
дарственного регулирования экономики на муниципальном, региональном уровне, 
поскольку от финансовой устойчивости домохозяйств, а также – от успешности инве-
стиционных стратегий зависят перспективы роста уровня, качества жизни населе-
ния и социально-экономического потенциала страны.
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Household as a subject of investment 
activity   
Khairutdinov a.t., akyulov r.i.  

The study of a household from the point of view of one or another direction of economic 
theory reveals only its individual characteristics inherent in it at certain stages of develop-
ment as an institution or an economic entity.

The article presents the results of a scientific study of the theoretical foundations and 
economic essence of such a subject as a “household”, the main aspects of the household 
as an economic category are studied, the fundamental role of households in the formation 
and functioning of socio-economic systems of various scales is determined. The necessity 
of regulatory regulation of the activities of households as economic entities with the cor-
responding rights and obligations is substantiated. The common features and differences 
with corporate economic entities are analyzed. The application of systemic, institutional 
and structural-functional approaches allowed us to determine the patterns of functioning 
of households and their place in the national economy. The paper examines the essence of 
the investment function, which is inherent and necessary for any economic entity to ensure 
the growth of asset capitalization and financial stability in the face of external challenges 
and uncertainty. The ways of solving this problem are proposed, which will make it pos-
sible in the future to increase the effectiveness of state regulation of the economy, enter-
prises and households, since the prospects for improving the standard of living of the pop-
ulation and the development of the Russian economy depend on the financial stability of 
the latter, as well as on competent investment strategies.

Materials and methods. The article reveals the concept, the economic essence of 
households, as well as the prospects for the growth of their influence on the development 
of modern socio–economic systems in the paradigm of modern economic theory. The study 
analyzes the structure, patterns of life activity, as well as the typology of households. The 
article provides a detailed theoretical analysis of the concept of “household”, its economic 
essence is considered, the author’s interpretation of the concepts of “economic entity” and 

“household savings” in the framework of the reproductive approach is proposed. The sci-
entific substantiation of the economic subjectivity of a household as a full-fledged partici-
pant in investment activity is given, the peculiarities of investment behavior of households 
are revealed, the key factors preventing the increase in investment activity of households 
are systematized. The author’s interpretation of the economic category “household” is pro-
posed. The paper examines the essence of the investment function, which is characteristic 
of every economic entity, including a household, to ensure the capitalization of assets and 
financial stability in the face of external challenges and uncertainty. The necessity of the 
development of investment activity of households and the development of appropriate pro-
visions in the development strategies of municipalities is substantiated.

Discussions/Conclusions. The results of the study will justify the need to consider 
households as economic entities and create conditions for the development of their invest-
ment activity. At the municipal level, it is proposed to create conditions for increasing the 
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социальный статус и профессиональные квалифи-
кации членов семьи» [ 1, c. 65 ].

Семья состоит из двух или более человек 
(один из которых является домохозяином), свя-
занных родством, браком или усыновлением, 
проживающих в одной и той же жилой единице. 
Домохозяйство состоит из всех людей, которые за-
нимают жилую единицу, независимо от родствен-
ных связей.

Экономические отношения в домашнем хо-
зяйстве отождествляются с семейными, личными 
взаимодействиями. Деятельность внутри домохо-
зяйства не воспринималась как труд, как эконо-
мическая активность, рассматривается государ-
ством только как сфера потребления. Отношение 
к домохозяйствам как к чему-то второстепенному 
привело к тому, что финансовая неграмотность 
их членов, принимающих экономические решения, 
снижает финансовую устойчивость и препятствует 
их развитию, что сказывается на перспективах 
развития экономики страны.

В современных условиях традиционный под-
ход к домохозяйству начинает меняться. Сейчас 
домохозяйство рассматривается не только как 
аспект семьи, но и как экономический субъект, 
осуществляющий потребительскую и воспроиз-
водственную функцию, поскольку домохозяйство 
может быть и несемейным. «Особое внимание уде-
ляется потребительскому поведению домохозяйств, 
а также влиянию факторов, таких как уровень дохо-
дов, профессиональная деятельность и социальный 
статус, на эти действия» [ 2, c. 70 ].

В институциональной теории стали выделять 
два института – семья и домохозяйство. При этом 
акцентируется внимание на внутренней структуре 
домохозяйства, мотивах его образования, целях 

деятельности, которые различаются в разных 
типах институциональной среды. В масштабе 
муниципального образования домохозяйство 
воспринимается как группа людей, выступающая 
доходной или потребительской единицей для 
бюджета административно-территориального 
образования, выступающей как источник попол-
нения или расходов местного бюджета в виде 
социальных трансферов.

Важнейшими характеристиками внешних 
условий, с которыми сталкивается домохозяйство, 
осуществляя свою хозяйственную деятельность, 
признаются неопределенность, подверженность 
воздействию со стороны социальной и институци-
ональной среды, «что способствует возможности 
изменения его конкретных целей и способов к их 
достижению» [ 3, c. 274 ].

Таким образом, ряд решений и действий до-
мохозяйств не всегда рациональны, могут осу-
ществляться неосознанно, поскольку когнитив-
ные способности и экономические компетенции 
большей части людей несовершенны. При этом 
ученые установили, что в домохозяйствах потреб-
ление рассчитывается от планируемых доходов, 
тем самым выявляя склонность людей к завыше-
нию своих возможностей. В частности, в работе 
Фридмена М. «Теория функции потребления», 
отмеченной Нобелевской премией, им обосно-
вана «зависимость доли дохода, которая тратится 
на потребление, не от текущего, а от ожидаемого 
или от перманентного дохода» [ 4, c. 185 ]. 

Авторы считают, что в постиндустриальном 
обществе, в рыночной экономике домохозяйства 
все чаще сталкиваются с теми же вызовами, что 
и любые компании, организации, вынужденные 
постоянно поддерживать свою жизнеспособность 

investment activity of households, including improving the regulatory framework. The 
authors believe that this problem of the modern economy is one of the priorities, the solu-
tion of which will allow in the future to increase the effectiveness of state regulation of the 
economy at the municipal, regional level, since the prospects for growth in the level, quality 
of life of the population and socio–economic potential of the country depend on the finan-
cial stability of households, as well as on the success of investment strategies.
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в конкурентной борьбе. Домохозяйства, особенно 
состоящие из людей, относящихся к среднему 
классу, также, как и фирмы ведут борьбу за ре-
сурсы, доступ к источникам доходов, за более каче-
ственные условия жизнедеятельности, что требует 
грамотного планирования бюджета, создания фи-
нансовых сбережений, рационализации расходов 
и издержек. По сути – это все те задачи, которые 
постоянно решают любая фирма, компания или 
предприятие, которое стремится к поддержанию 
конкурентоспособности и постоянному развитию. 

В связи с этим актуализируется вопрос 
не только рассмотрения домохозяйств как эко-
номических субъектов, но и придания им соот-
ветствующего правового статуса. Это необходимо 
как основной шаг в процессе создания условий 
для инвестиционной активности домохозяйств, 
функционирующих в каждом муниципальном 
образовании, что, в свою очередь, позволит по-
высить капитализацию бюджетов домохозяйств, 
их финансовую устойчивость, уровень жизни 
населения и экономический рост территории, 
региона в целом. 

Рассмотрим институциональную природу 
категории «экономический субъект». Существуют 
различные трактовки понятия «экономический 
субъект». Ряд исследователей, характеризуя суть 
экономического субъекта, считают, что важным 
критерием является то, что он «руководствуется 
принципом рациональности, сравнивая предельные 
выгоды и предельные издержки. В связи с этим до-
пустимым становится всё то, что способствует 
достижению экономических целей, являясь при этом 
разумным» [ 5, c. 48 ].

Согласно перечню терминов и определений, 
используемых в правилах (стандартах) ауди-
торской деятельности «к экономическим субъектам 
относятся независимо от организационно-пра-
вовых форм и видов собственности предприятия, 
их объединения (союзы, ассоциации, концерны, от-
раслевые, межотраслевые, региональные и другие 
объединения), организации и учреждения, банки и кре-
дитные учреждения, а также их союзы и ассоциации, 
страховые организации, товарные и фондовые биржи, 
инвестиционные, пенсионные, общественные и другие 
фонды, а также граждане, осуществляющие само-
стоятельную предпринимательскую деятельность»1.

1   Перечень терминов и  определений, используемых 
в  правилах (стандартах) аудиторской деятельности (утв. Комис-
сией по  аудиторской деятельности при Президенте РФ) // 
КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21941/bb10dbead7
1046feac85bd53b3fcc125016428da/?ysclid=ljfjzw6cc6432351416 
(дата обращения: 15.05.2023).

В Большой российской энциклопедии пред-
ставлено понятие «субъекты экономики», которое 
трактуется как «участники хозяйственной дея-
тельности, взаимодействующие в процессе произ-
водства, распределения, обмена и потребления то-
варов и услуг, имеющие собственные экономические 
интересы и реализующие специфические функции. 
В агрегированном виде выделяют домохозяйства, 
компании, государство»2.

Результаты исследования
Согласно точке зрения А.В. Затолокиной, «эко-

номические субъекты взаимодействуют между со-
бой на рынке, где происходят такие процессы, как 
купля-продажа товаров и услуг, формирование цен 
и другие экономические события» [ 6, с. 29 ]. 

Домохозяйства являются полноценными 
экономическими субъектами, поскольку в своей 
совокупности они наряду с предприятиями произ-
водственной сферы способствуют развитию эконо-
мики в целом. Согласно мнению Л.Г. Кормишиной, 
«рассмотрение домохозяйства как экономического 
субъекта позволяет понимать его роль в произ-
водстве и потреблении товаров и услуг, а также 
в развитии экономики в целом» [ 7, с.140 ]. 

Общеизвестно, что домохозяйства являясь 
основными потребителями товаров и услуг, про-
являют тем самым потребительскую функцию, 
которая совместно с производственной функцией 
отражает четкие признаки экономического субъ-
екта. «Кроме того, домохозяйства осуществляют 
некоторые виды производства товаров, например, 
сельское хозяйство и ремесло» [ 8, c . 66 ], которые 
способствуют развитию экономики муниципа-
литета в условиях внешних ограничений.

Если рассматривать домохозяйства, состоя-
щие из самозанятых, то последние также отно-
сятся к экономическим субъектам, зарабатывая 
своей деятельностью и взаимодействуя с другими 
участниками рынка. При нахождении в одном 
домохозяйстве самозанятых с различными ви-
дами деятельности возникает некоторое сходство 
с многопрофильным предприятием. На признаки 
экономического субъекта, имеющихся у домохо-
зяйств обращает внимание А.Ю. Федорова, ука-
зывая, что домохозяйства «формально не офици-
ально зарегистрированы и не являются юридиче-
скими лицами, но, по сути, выполняют функции 
экономического субъекта и несут ответственность 
за принимаемые ими решения» [ 9, с. 80 ]. 

2  Субъекты экономики // Большая российская энциклопедия. – 
2023. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://bigenc.ru/c/
sub-ekty-ekonomiki-bb7311?ysclid=ljfk7tcc31187724760 (дата об-
ращения: 15.05.2023).
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Таким образом, изучив ряд определений по-
нятия «экономический субъект», можно опре-
делить общие институциональные признаки 
экономических субъектов, которые независимо 
от организационно-правовой формы участвуют 
во всех этапах общественного воспроизводства 
(производство, обмен, распределение и потреб-
ление) в социально-экономической системе более 
высокого порядка, являясь ее неотъемлемыми 
элементами, выполняя в ней определенные функ-
ции и обеспечивая собственную стабильность.

В условиях рыночной экономики, постоянной 
конкурентной борьбы развиваются и достигают 
коммерческих успехов те экономические субъ-
екты, которые более эффективно используют 
активы, умело преумножая их за счет профильной 
деятельности, а также путем успешного инвести-
рования на фондовом рынке. Инвестиционная 
деятельность является важной стратегией эко-
номических субъектов, опыт которых могут ис-
пользовать и домохозяйства. Инвестирование 
позволяет наращивать капитал и получать допол-
нительный доход от инвестированных средств.

Наиболее распространенными видами инве-
стиционной деятельности домохозяйств являются:

 — покупка недвижимости. Это может быть, 
как приобретение жилья для собственного про-
живания, так и инвестирование в недвижимость 
для дальнейшей сдачи в аренду.

 — покупка акций или облигаций. Этот вид 
инвестиций позволяет получать доход от доход-
ности акций или процентов по облигациям.

 — инвестирование в банковские депозиты. 
Это довольно консервативный вид инвестирова-
ния, но позволяет получать доход от процентов 
на депозит.

 — инвестирование в собственный бизнес. Это 
может быть, как приобретение существующего 
бизнеса, так и запуск нового.

 — инвестирование в образование. «Этот вид 
инвестирования позволяет получить новые зна-
ния и навыки, которые могут помочь улучшить 
финансовое положение семьи» [ 10, c. 30 ]. Данный 
вид инвестирования позволяет финансировать об-
разовательные учреждения, способствуя развитию 
сферы образования на уровне муниципалитета, 
региона и страны в целом.

Основные стратегии, которые используют 
предприятия и организации при инвестирова-
нии, предполагают диверсификацию портфеля 
и управление рисками. Диверсификация позво-
ляет снижать риски, распределяя инвестиции 
между разными видами активов. Управление 

рисками позволяет минимизировать потери 
в случае неблагоприятных изменений на рынке. 
Домохозяйства, будучи тоже экономическими 
субъектами, должны руководствоваться такими 
же принципами, что позволяет сохранять и пре-
умножать капитал. 

Инвестиционная деятельность является важ-
ной стратегией домохозяйства, позволяющей уве-
личить доходность и снизить риски. Правильный 
подход к инвестированию может помочь домохо-
зяйству достичь желаемого уровня благосостояния 
и экономической стабильности.

«Инвестирование физического лица и эконо-
мического субъекта домохозяйства имеют свои 
особенности» [ 11, c. 110 ].

Особенности инвестирования физического 
лица:

 — ограниченность финансовых возможностей. 
Обычно у физического лица есть ограниченные 
средства для инвестирования.

 — сложность выбора инструментов инвести-
рования. Для физического лица важен не только 
доход от инвестиций, но и низкий уровень риска. 
Поэтому выбор инструментов для инвестирования 
может быть сложным.

 — необходимость внимательно следить 
за рынком. Физическому лицу требуется по-
стоянное обновление информации о состоянии 
рынка, чтобы принимать правильные решения 
по инвестированию.

Особенности инвестирования экономического 
субъекта домохозяйства:

 — наличие дополнительных финансовых 
возможностей. Экономический субъект домохо-
зяйства может иметь более крупные доступные 
средства для инвестирования.

 — большее разнообразие возможных инстру-
ментов инвестирования. Экономический субъект 
домохозяйства может рассмотреть инвестирова-
ние в фонды, облигации, акции, валюту, недви-
жимость, бизнес и другие инструменты.

 — наличие сотрудников, занимающихся 
управлением инвестициями. «Экономический 
субъект домохозяйства может нанять специа-
листов, которые будут заниматься управлением 
инвестициями. Это может помочь в выборе наи-
более эффективных инструментов для инвести-
рования» [ 12, c. 50 ].

Таким образом, важно понимать, что у фи-
зического лица и у домохозяйства есть свои осо-
бенности, которые требуют индивидуального 
подхода к инвестированию. Правильный выбор 
инструментов и стратегии инвестирования по-
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может достичь желаемого уровня доходности 
и минимизировать риски.

Домохозяйства – это социально-экономиче-
ские единицы, состоящие из одной или несколь-
ких семей, совместно управляющих своими до-
машним хозяйством, не являются юридическими 
лицами и не занимаются официально зареги-
стрированной экономической деятельностью. 

«В отличие от самозанятых, которые являются 
физическими лицами, занимающимися официально 
не зарегистрированной экономической деятельно-
стью, включающей в себя оказание услуг, продажу 
товаров и т.п.» [ 13, c. 143 ].

Рассмотрим мнение различных авторов 
по вопросу домохозяйства, как экономического 
субъекта.

Таблица 1
Подходы к определению экономической сущности домохозяйства

Автор Подход

А. Маршалл Домохозяйство – это единицы потребления, а не производства
О. Видгернес Участники домохозяйства создают экономические ценности и имеют экономические 

интересы
Дж. Фулчер Домохозяйство, как и фирмы, имеют возможности по производству, потреблению и инве-

стированию
Р. Кон и Ж. Чез Домохозяйство регулирует процессы производства и потребления в целом
Г. Беккер Результаты деятельности домохозяйств, по сути, являются экономическими результатами
Д. Сервенко Домохозяйство является экономическим субъектом, который потребляет, накапливает 

ресурсы и выполняет определенные функции в экономике

Видно, что подходы различаются, но все ав-
торы согласны в том, что домохозяйство имеет 
экономическую значимость, выполняет опреде-
ленные функции в экономике и способно созда-
вать экономические результаты. Инвестирование 
может осуществляться как в форме монетар-
ных средств – например, покупка образования, 
профессионального обучения или инвестиро-
вание в активы (недвижимость или ценные бу-
маги), так и в форме ресурсов времени, труда 
и продуктивности.

Домохозяйства могут инвестировать в свое 
развитие, например, путем усовершенствования 

технологий производства и качества услуг, улуч-
шения своих финансовых знаний и управленче-
ских навыков, повышения уровня образования 
и т.д.

Однако, стоит отметить, что инвестирование 
в домашнее хозяйство в основном осуществляется 
участниками семьи, которые не всегда имеют до-
полнительные ресурсы для этого. В связи с этим 
некоторые специалисты утверждают, что в дан-
ном случае «государство может предоставить 
различные программы по поддержке домохозяйств, 
которые могут стать стимулом к инвестированию 
в свое развитие» [ 14, с. 50 ]. 

Таблица 2
Сравнительный анализ характеристик домохозяйств и юридических лиц

Аспект Юридические лица Домохозяйства

Правовая форма Юридические лица Не являются юридическими лицами
Владение / владение 
активами

Могут владеть имуществом и активами Могут владеть имуществом, таким как не-
движимость и ценные бумаги

Налоги Обязаны уплачивать налоги на прибыль 
компании

Обязаны уплачивать налоги в соответствии 
со своими доходами

Ответственность Ответственность компании В основном несут личную ответственность, 
хотя могут образовывать совместное иму-
щество

Цели и потребности Коммерческие цели и потребности Потребительские цели и потребности
Производство и / или 
потребление

Производственные и / или потребительские 
компании

В основном потребители

Финансы Распоряжаются финансами компании Распоряжаются личными финансами и мо-
гут инвестировать в различные активы
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Ряд специалистов описывает сходства до-
мохозяйств и прочих экономических субъектов 
следующим образом: «Домохозяйства и клас-
сические экономические субъекты имеют много 
общего, поскольку они состоят из людей, имеют 
потребности, занимаются производством и по-
треблением товаров и услуг, а также могут 
инвестировать в экономические активы и про-
цессы. Они также подчиняются законам спроса, 
предложения, конкуренции и динамическому  
равновесию» [ 15, с. 325 ]. 

Домохозяйства помимо сходств с экономи-
ческими субъектами – юридическими лицами, 
имеют и отличия, заключающиеся в том, что у них 
преобладает потребительская функция, когда 
доходы состоят из социальных трансферов (посо-
бий, пенсий, стипендий), а также – в отсутствии 
юридического определения их организационно-
правовой формы.

Однако, домохозяйства, не являясь юриди-
ческими лицами, коммерческую деятельность 
могут вести в ограниченных масштабах преиму-
щественно в сфере услуг, сельского хозяйства 
в основном на праве самозанятых. Домохозяйства 
как экономические субъекты, осуществляя по-
требительские функции, выполняют важную 
демовоспроизводственную функцию – произ-
водят потомство путем процесса рождаемости, 
если состоят из супругов в репродуктивном  
возрасте.

Несмотря на неопределенность организаци-
онно-правового статуса в нормативно-правовых 
актах домохозяйство занимает определяющее 
место в экономике. Домохозяйства могут быть 
обеспечены правовыми гарантиями, например, 
путем защиты прав потребителей, имуществен-
ных прав и т.д. Кроме того, «домохозяйства мо-
гут применяться в инвестиционной практике, как 
в качестве инвесторов, так и в качестве объектов 
инвестирования, например, при покупке недвижи-
мости или ценных бумаг» [ 16, c. 87 ]. 

Сравнительный анализ показывает, что до-
мохозяйство и классические экономические субъ-
екты имеют много общего, начиная от выполне-
ния воспроизводственных функций, получения 
дохода, планирования бюджета до обеспечения 
финансовой устойчивости и поддержания кон-
курентоспособности. Совершенствование нор-
мативно-правовой базы в области определения 
экономической субъектности и определения 
статуса домохозяйств необходима для обеспе-
чения их прав и интересов, что позволит повы-
сить эффективность экономического развития 

и регулирующего воздействия на социально-эко-
номические процессы, в которых домохозяйства 
не просто участвуют, а определяют их сущность. 
Нельзя не согласиться с тем, что домохозяйства 
имеют все признаки института, а специалисты 
предлагают рассматривать закономерности 
их жизнедеятельности широком плане, во взаи-
модействии с многими отраслями. В частности, 
следует учитывать, что «домохозяйство – это 
понятие, которое используется не только в демо-
графии и статистике населения, но и в экономике, 
теории потребления, маркетинге и других областях  
знания» [ 17, с.145 ]. 

В экономике домохозяйство обычно опре-
деляется как совокупность людей, объединен-
ных общей жилой площадью и занимающихся 
общим хозяйством, в том числе производством 
и потреблением товаров и услуг. В теории пот-
ребления домохозяйство рассматривается как 
экономический субъект, который способен при-
нимать решения по формированию бюджета и его 
распределению между потреблением и сбере-
жением. Домохозяйство также может рассмат-
риваться как потребитель, который формирует 
свой спрос на товары и услуги на основе своих  
потребностей.

В коммерческой сфере маркетологами до-
мохозяйство рассматривается как целевая ауди-
тория для продажи тех или иных продуктов 
и услуг, домохозяйства «приобретая товары для 
удовлетворения различных своих потребностей» 
[ 18, с. 170 ] реализуют потребительскую функцию, 
т.е. домохозяйство, являясь единицей экономики, 
участвующей в потреблении и производстве то-
варов и услуг, тем самым выполняет функции 
экономического субъекта.

В инвестиционной деятельности домохозяй-
ства также могут выступать в качестве субъектов, 
которые могут инвестировать свои финансовые 
средства в различные активы, такие как недви-
жимость, ценные бумаги, драгоценные металлы 
и другие финансовые инструменты. «При этом 
домохозяйства имеют свои инвестиционные цели, 
которые могут включать сохранение и увеличение 
капитала, получение дохода и диверсификацию рис-
ков» [ 19, c. 40 ].

Согласно данным Банка России, в начале 
2023 года наблюдалось существенное увеличение 
объема активов домашних хозяйств. На рисунке 
1 представлена динамика изменения объемов 
финансовых активов и финансовых обязательств 
российских домашних хозяйств РФ по операциям 
в 2020 – 2023 гг.
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3  Показатель сбережений сектора «Домашние хозяйства» 
за  I квартал 2023 года // Банк России. – 2023. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/
households/hh/ (дата обращения: 15.05.2023).
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4  Показатель сбережений сектора «Домашние хозяйства» 
за  I квартал 2023 года // Банк России. – 2023. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/
households/hh/ (дата обращения: 15.05.2023).

Рисунок 1. Финансовые активы и обязательства домашних хозяйств РФ в 2020 – 2023 гг., млрд. руб.3

Рисунок 2. Объемы сбережений домохозяйств РФ по формам в 2020 – 2023 гг., млрд. руб.4
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Как мы можем видеть из диаграммы, по со-
стоянию на первый квартал 2023 года объем ак-
тивов домашних хозяйств увеличился на 1484,5 
млрд. рублей, а объем финансовых обязательств 
возрос на 251,3 млрд. рублей. При этом наиболее 
предпочтительными формами сбережений яв-
ляются: наличная валюта и депозиты (701,6 трлн. 
рублей в первом квартале 2023 года), а также цен-
ные бумаги и иными формы участия в капитале 
(688,5 трлн. рублей в первом квартале 2023 года). 
На рисунке 2 представлена динамика изменения 
объемов сбережений домохозяйств РФ по формам 
в 2020 – 2023 гг.  5

Домашние хозяйства в рамках осуществления 
инвестиционной деятельности могут вкладывать 
средства как в финансовые инструменты рези-
дентов, так и в финансовые инструменты нере-
зидентов. Так, по состоянию на первый квартал 
2023 года объем вложенных домохозяйствами 
средств в финансовые инструменты резидентов 
составил 905,2 млрд рублей, нерезидентов – 652,6 
млрд. рублей. На рисунке 3 представлена дина-
мика изменения вложений средств домохозяйств 
РФ в инструменты резидентов и нерезидентов 
в 2020 – 2023 гг.

5  Показатель сбережений сектора «Домашние хозяйства» 
за  I квартал 2023 года // Банк России. – 2023. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/
households/hh/ (дата обращения: 15.05.2023).

Кроме того, домохозяйства могут также вы-
ступать в качестве потребителей и спроса на раз-
личные экономические блага, а также как произво-
дители товаров и услуг на рынке. «Домохозяйства 
могут также иметь свои предприятия и заниматься 
предпринимательской деятельностью, что также 
подтверждает их субъектность в экономике» 
[ 20, c. 55 ].

Взаимодействие государства с домашними 
хозяйствами в рамках осуществления послед-
ними инвестиционной деятельности требует 
институционализации и совершенствования 
нормативно-правовой базы для данных процес-
сов. Формирование условий повышения инвести-
ционной активности домохозяйств также тесно 
связано с повышением уровня доверия населения 
к финансовым институтам страны и предлагае-
мым ими инвестиционным инструментам. В це-
лях поддержания высокого показателя объемов 
вложений населения в финансовые инструменты 
резидентов  в будущих периодах (см. рисунок 3), 
инвестиционная политика государства должна 
отражать особый правовой статус домохозяйств 
как субъектов инвестиционной деятельности 
с присущими им особенностями. 

Рисунок 3. Объемы вложений средств домохозяйств РФ в инструменты резидентов и нерезидентов  
в 2020 – 2023 гг., млрд. руб.5
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Одним из наиболее приоритетных в отноше-
нии домохозяйств принципов является защита 
инвестиций, так как, с одной стороны, реализация 
данного принципа способна повысить инвести-
ционную активности, а с другой, – повысить уро-
вень доверия домашних хозяйств к действующим 
на территории страны финансовым институтам.

 «Бюджет домашнего хозяйства – баланс фак-
тических доходов и расходов домашнего хозяйства 
за период времени» [ 21, c. 15 ].   6

В доходной части бюджета отражаются до-
ходы членов домохозяйства: доходы от трудовой 
и предпринимательской деятельности; оплата 
труда по найму; доходы от самостоятельной за-
нятости; доходы от предпринимательской дея-
тельности; доходы от продажи продукции под-
собного хозяйства; пенсии; стипендии; пособия; 
проценты по вкладам и ценным бумагам; диви-
денды; рента; доходы от сдачи в аренду (жилья, 
земли и прочего); безвозмездная денежная помощь 
родственников и организаций; алименты; прочие 
поступления: наследство; выигрыши; страховые 
выплаты; другие выплаты; денежные средства, 
полученные по вкладам; денежные средства 
от продажи имущества, ценных бумаг, валюты 
и прочее; денежные средства, взятые в кредит/
заём у банков, частных лиц, организаций.

Обсуждения / выводы: в статье обоснована 
необходимость комплексного теоретического 
подхода к изучению домохозяйства как эконо-
мической категории, что позволит выявить его 
признаки и функции как субъекта экономической, 
инвестиционной деятельности для разработки 
мероприятий по созданию институциональных 
условий для повышения инвестиционной активно-
сти домохозяйств в рамках воспроизводственного 
подхода. Воспроизводственная, сберегательная, 
инвестиционная функция домохозяйств имеют 
важное значение для развития экономики муни-
ципальных образований и регионов. Результаты 
исследования показывают, что развитие малых 
и средних городов, сельских поселений возможно 
в том случае, если функционирующие в них до-
мохозяйства способны устойчиво развиваться, 
осуществлять не только потребление, сбережение 
на высоком уровне, но и путем инвестирования 
преумножать свой капитал. Это возможно при 
условии активного содействия государства  в лице 
органов местного самоуправления и региональных 
властей по созданию условий для эффективного 
6  Показатель сбережений сектора «Домашние хозяйства» 
за  I квартал 2023 года // Банк России. – 2023. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/
households/hh/ (дата обращения: 15.05.2023).

управления домохозяйств собственными акти-
вами и повышения их инвестиционной активно-
сти. В связи с этим муниципалитетам необходимо 
переходить от социальной политики реактив-
ного характера, к политике проактивной помощи 
и поддержки домохозяйств. 

Оригинальный вклад авторов
Домохозяйства, изучаемые с позиций систем-

ного, институционального, структурно-функцио-
нального подходов, представляют собой с теорети-
ческой точки зрения комплексную экономическую 
категорию, отражающую институт домохозяйства, 
как фундаментальный элемент социально-эко-
номических систем любого масштаба, который 
определяют их содержание, а с научно-практи-
ческой – является основой общественного вос-
производства и национальной экономики. Поэтому 
от того, в каком состоянии находится большинство 
домохозяйств, зависят перспективы развития го-
сударства, нации и даже цивилизации в целом. 
Современное государство должно уделять при-
стальное внимание социально-экономическому 
состоянию домохозяйств, создавать все необхо-
димые условия для обеспечения их стабильности 
и экономического развития, начиная от повышения 
финансовой грамотности до обучения инвестици-
онным стратегиям. Домохозяйства должны фор-
мировать свои бюджеты так, чтобы формировать 
резервы, часть из которых путем инвестирования 
позволило бы обеспечить прирост капитала.

При планировании бюджета целесообразно 
регулярно выделять определенные средства 
на инвестиционные цели и направлять опре-
деленные суммы для инвестирования в ценные 
бумаги, в недвижимость или другие объекты. 
«При выборе стратегии инвестирования следует 
учитывать риски и доходность инвестиций, а также 
свои личные цели и потребности» [ 22, c. 96 ].

Таким образом, инвестиционная деятельность 
домохозяйств – это процесс вложения денежных 
средств, имущества и других активов в различ-
ные ценные бумаги либо материальные средства 
производства с целью получения дохода от их по-
следующего использования, получения дивиден-
дов или продажи по более высокой цене, а также 
увеличения активов путем их диверсификации.

Домохозяйства могут инвестировать свои 
сбережения в следующие виды активов:

•	 Недвижимость. Домохозяйства могут 
приобретать недвижимость – квартиры, дома, 
земельные участки (ипотечное кредитование; 
ипотечные жилищные кредиты, выкупленные 
агентами по ипотеке и обеспеченные эмиссией 
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ипотечных ценных бумаг), коммерческие объекты 
и другое. Собственность на недвижимость может 
приносить доход в виде арендной платы или уве-
личения стоимости объекта.

•	 Банковские депозиты в национальной 
и мировой валюте.

•	 Ценные бумаги и прочие формы участия 
в капитале. Домохозяйства могут инвестировать 
свои деньги в ценные бумаги: акции, облигации, 
инвестиционные фонды, паи в ПИФах. Это поз-
воляет получать доход в виде привлекательной 
дивидендной доходности, процентных выплат 
и роста капитализации.

•	 Драгоценные металлы. Инвестирование 
в драгоценные металлы, такие как золото, се-
ребро, платина, является одним из способов за-
щиты своих сбережений от инфляции, глобальных 
экономических кризисов и других негативных 
явлений на рынке.

•	 Бизнес. Домохозяйства могут запустить 
свой бизнес, купить готовый бизнес или инве-
стировать в долю других компаний. Это позво-
ляет получать доход в виде прибыли, дивидендов 
и роста капитализации.

•	 Вложения в негосударственные пенсион-
ные, страховые и инвестиционные фонды в целях 
получения дополнительного дохода (например, 
дополнительных пенсионных выплат от НПФ) 
в будущих периодах7.

•	 Проектные вложения. Домашние хозяйства 
могут вкладывать средства в многочисленные 
проекты (например, инновационные), как непо-
средственного, так и через распространенную 
модель финансового посредничества с участием 
банковского сектора и стороны государства.    

Домохозяйства должны проводить анализ 
рисков и оценивать потенциальную доходность 
предлагаемых инвестиционных объектов, прежде 
чем принимать решение о вложении своих средств. 
Также следует учитывать инфляционные риски 
и риски изменения курсов валют, чтобы не по-
терять капитал в долгосрочной перспективе. 
Успешное инвестирование должно быть осно-
вано на регулярности и длительном временном 
периоде. Инвестировать можно только ту часть 
средств, потеря которых будет несущественной 
для бюджета, не следует также рассчитывать 
на быструю высокую доходность.

Таким образом, реализация грамотных инве-
стиционных стратегий домохозяйства возможна 
7 Показатель сбережений сектора «Домашние хозяйства» 
за  I квартал 2023 года // Банк России. – 2023. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/
households/hh/ (дата обращения: 15.05.2023).

только при наличии достаточного бюджета, гра-
мотного его планирования, распределения и по-
вышения эффективности использования матери-
альных средств для капитализации.

«Домохозяйство может столкнуться с раз-
личными рисками, связанными с финансовыми обя-
зательствами, здоровьем и безопасностью, рис-
ками потери работы и непрофильных инвестиций» 
[ 23, c. 112 ]. 

Для управления рисками домохозяйство мо-
жет использовать риск-менеджмент, который 
включает в себя определение, оценку и управле-
ние рисками при принятии решений. С финансо-
выми рисками домохозяйство может столкнуться 
при наличии кредитных обязательств, измене-
нии курса валют, неожиданных расходах и т.д. 
Домохозяйство может управлять финансовыми 
рисками путем создания бюджета, контроля еже-
месячных расходов и управления своими инве-
стиционным портфелем.

Инвестиционная деятельность домохозяй-
ства предназначена для уменьшения финансовых 
рисков и роста капитализации. «Инвестирование 
способствует сохранению и увеличению доходов, пу-
тем их диверсификации. Например, инвестирова-
ние в различные классы активов, такие как акции, 
облигации, недвижимость, может снизить риск, 
связанный с колебаниями рынка» [ 24, c. 51 ].

В итоге следует отметить, что домохозяй-
ство является важным экономическим субъек-
том в любом обществе и должно быть финансово 
устойчивым, иметь возможности для развития, 
используя грамотную потребительскую, воспроиз-
водственную стратегию, а также формируя инве-
стиционную деятельность, которая в массовом 
масштабе способна обеспечивать социальную 
и экономическую безопасность государства.

Таким образом, авторы предлагают харак-
теризовать домохозяйство как экономическую 
категорию, которая является самостоятельным 
экономическим субъектом, выступая базовым 
элементом социально-экономической системы, 
осуществляющим производство благ и их по-
требление, а при его семейном характере – произ-
водство человеческих ресурсов, обеспечивая тем 
самым развитие экономики и общества.

Домохозяйство, будучи самовоспроизво-
дящимся элементом национальной социально-
экономической системы, создает условия для 
демографического воспроизводства, производства 
рабочей силы, формирует потребительский ры-
нок во всех сферах, обеспечивает национальную 
экономику валовой прибылью и, таким образом, 
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является основой социально-экономической 
устойчивости государства. Следует отметить, что 
на данный момент институциональный инстру-
ментарий формирования и развития благопри-
ятной для осуществления домашними хозяй-
ствами инвестиционной деятельности среды 
не может считаться полностью эффективным, 
требует разработки и реализации комплекса мер 
со стороны государства, направленных на его 
совершенствование. 

Целесообразно осуществить ряд мер инсти-
туционального характера, способствующих по-
вышению инвестиционной активности домашних 
хозяйств:

 — совершенствование нормативно-правовой 
базы инвестиционной деятельности с определе-
нием организационно-правовой формы, отража-
ющей статус домохозяйств в данной сфере;

 — создание условий для повышения общего 
уровня «финансовой грамотности», и формиро-

ванием своеобразных «бизнес-инкубаторов» для 
заинтересованных в инвестиционной деятель-
ности домохозяйств для наработки ими соответ-
ствующего опыта;

 — устранение барьеров для вовлечения сбе-
режений домашних хозяйств в реальных сектор 
экономики, совершенствуя инструменты правовой 
защиты прав собственников.

Таким образом, поскольку домохозяйства 
являются ключевым элементом социально-
экономической системы, то при формирова-
нии государственной политики безусловным 
приоритетом должно быть создание условий 
для повышения их финансовой устойчивости 
и инвестиционной активности, что позволит 
минимизировать последствия кризисных яв-
лений в экономике, повысить ее стабильность 
в муниципальном и национальном масштабе, 
и создать предпосылки последующего эконо-
мического роста.
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что цифровая среда 
образования предполагает использование комплексного подхода к методам и спосо-
бам коммуникации, учитывая новизну цифровизации образовательной среды оче-
видна необходимость участия научного сообщества в изучении новой проблематики. 
Объект исследования – цифровая образовательная среда. Предмет исследования – 
коммуникативные процессы в цифровой образовательной среде. Цель исследова-
ния – поиск способов построения эффективной коммуникации и промежуточной 
поддержки в построении современной цифровой среды образования. В статье изла-
гаются исторические предпосылки появления дистанционного образования. В ста-
тье аргументируется, что методы дистанционного образования, такие как предо-
ставление учебных материалов для самостоятельного обучения, могут быть эффек-
тивно внедрены в традиционное образование в аудиторном формате. Как способ 
доставки (коммуникации) образования, дистанционное образование предполагаете 
физическое и/или временное разделение преподавателей и студентов на протяже-
нии большей части или всего процесса обучения и концентрируется на разработке и 
реализации преподавания, обучения, поддержки и оценки, включая использование 
информационно-коммуникационных технологий, которые направлены на предо-
ставление образовательных возможностей для студентов, находящихся вне образо-
вательной организации. Рассматривается проблема транзакционной дистанции. На 
основании общепринятой мировой практики выделяются основные разделы циф-
рового образования в цифровой образовательной среде.

Для цитирования ГоСт 7.1–2003

Сулейманова Р.Р., Насырова Е.В., Максимчук М.В. Коммуникации в 
системе преподаватель – вуз в цифровой среде // Дис кус сия. —  
2023. — Вып. 120. — С. 120–129.

К лючевые Слова

Транзакционная дистанция, дистанционное образование, 
цифровая образовательная среда, цифровая экономика, 
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Annotation
The theoretical significance of the study lies in the fact that the digital educational envi-

ronment involves the use of an integrated approach to methods and means of communica-
tion, given the novelty of the digitalization of the educational environment, the need for the 
participation of the scientific community in the study of new issues is obvious. The object 
of research is the digital educational environment. The subject of the research is communi-
cation processes in the digital educational environment. The purpose of the study is to find 
ways to build effective communication and intermediate support in building a modern dig-
ital educational environment. The article outlines the historical background of the emer-
gence of distance education. The article argues that distance education methods, such as 
providing educational materials for self-paced learning, can be effectively introduced into 
traditional classroom-based education. As a mode of delivery (communication) of educa-
tion, distance education involves the physical and/or temporary separation of teachers and 
students for most or all of the learning process and focuses on the design and implemen-
tation of teaching, learning, support and assessment, including the use of information and 
communication technologies that are aimed at providing educational opportunities for stu-
dents outside the educational organization. The problem of transactional distance is con-
sidered. Based on generally accepted world practice, the main sections of digital education 
in the digital educational environment are identified.
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ВВЕДЕНИЕ
Изменение образовательной среды, ком-

муникативного процесса и подхода к обучению 
и образованию с использованием цифровых на-
выков и компетенций является закономерной 
реакцией на технологические трансформации, 
которые протекают в нашем обществе в послед-

ние десятилетия. В последние годы наблюдается 
стремительное расширение и масштабирова-
ние глобализации, как следствие расширения 
социальных сетей, что порождает постоянную 
актуализацию информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ), взрывное увеличе-
ние объема информации, использование разно-
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образных ресурсов и цифровых медиа, а также 
значительный рост спроса на образовательные 
платформы, способствующие дистанционному 
обучению. Основным стимулом к изменению по-
служило резкое изменение обстановки в связи 
с пандемией COVID-19: «Ситуация с пандемией 
COVID–19 существенно ускорила внедрение цифро-
визации, и многое пришлось перестраивать на ходу» 
[ 1, с . 98 ], когда стандартное обучение было пере-
работано в экстренный режим дистанционного 
обучения (англ. ERT ). Фактически произошла 
цифровая революция, в контексте которой циф-
ровая компетентность получила новое значение 
в системе образования и связано это: во-первых, 
с тем, что использование технологий стало по-
вседневной практикой, а во-вторых, с необходи-
мостью эффективного использования ИКТ для 
профессионального развития граждан, в том числе 
и педагогов: «Сейчас, в эпоху «Digital», когда темпы 
научнотехнического прогресса и объемы информации 
стремительно увеличиваются, ситуация в этой 
сфере является в целом неоднозначной. С одной 
стороны, к настоящему времени человечество на-
копило гигантский объем информации, разработало 
эффективные способы ее сохранения, обработки, 
передачи и использования» [ 2, с . 557 ]. Цифровая 
компетентность, трансформирует коммуникатив-
ный процесс взаимодействия преподаватель-ВУЗ 
и становится одной из ключевых составляющих, 
которой необходимо овладеть всем гражданам, 
а особенно педагогам, в условиях стремительно 
меняющегося цифрового общества. В этом про-
цессе интеграции технологий преподаватель иг-
рает важнейшую роль, поскольку трансформация 
и улучшение образования в значительной мере 
зависят от его действий и преподаватели должны 
обладать эффективными цифровыми компетен-
циями, позволяющими им успешно интегрировать 
и использовать технологии в своей педагогической 
практике, а площадку для повышения цифровой 
грамотности и взаимодействия со студентами 
должен обеспечить ВУЗ. Подходы к пониманию 
термина цифровизация образования могут раз-
личаться, но существуют фундаментальные ас-
пекты, которые подчеркивают необходимость 
обладания преподавателями дидактическими 
и технологическими знаниями для эффективного 
использования ИКТ в образовательной практике. 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
Европейская комиссия образовательного про-

странства1 определяет цифровую компетентность 

1   [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://education.
ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan.

как безопасное, критическое и ответственное 
использование и взаимодействие с цифровыми 
технологиями для обучения, работы и участия 
в общественной жизни, что включает в себя на-
выки информационной грамотности, обработки 
данных, коммуникации и сотрудничества, ме-
диаграмотности, создания цифрового контента 
(включая программирование), вопросы безопас-
ности и безопасности онлайн, а также проблемное 
мышление.

Цифровизация образования представляет 
собой такое изменение коммуникативного про-
странства, которое состоит из набора знаний, на-
выков и отношений, необходимых преподавателю 
для успешного использования ИКТ с учетом раз-
личных аспектов (технологических, информаци-
онных, мультимедийных, коммуникативных, сов-
местных и этических). Данный комплекс должен 
быть целостным, адаптируемым к конкретным 
ситуациям, системным, поддающимся обуче-
нию и постоянному развитию, а также учитывать 
навыки, отношения и знания, необходимые для 
поддержки обучения учеников в дидактической 
практике в цифровом мире [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ]. 
То есть, процесс расширения и развития цифро-
вых компетенций преподавателей представляет 
собой важный шаг в обеспечении качественного 
образования в эпоху быстро меняющихся техно-
логий и общественных потребностей.

Изменение коммуникации в системе препо-
даватель-ВУЗ предполагает, прежде всего, пере-
ход от классического образования (преподава-
тель – аудитория – студент) к дистанционному 
образованию, которое включает в себя методы 
и способы предоставления учебной программы, 
которые позволяют преподавателям и студентам 
взаимодействовать без необходимости находиться 
в одном месте одновременно. Подобные методы 
включают предоставление учебных материалов 
для самостоятельного обучения и разделение пре-
подавателей и студентов на протяжении учебного 
процесса и в зависимости от контекста, дистан-
ционное образование может предоставляться 
в форме полностью удаленных курсов, курсов, 
в которых предусмотрено как удаленное, так 
и контактное обучение, или смешанных курсов, 
в которых используются разные методы обучения 
для разных курсов. Таким образом, трансфор-
мируется взаимодействие преподаватель-ВУЗ 
и важно обратить внимание на то, что дистанци-
онное образование может повлечь за собой вполне 
очевидные проблемы, такие как: уменьшение 
диалога между студентами и преподавателями 
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и возможное усиление «транзакционной дистан-
ции» [ 9, с . 435 ] – отдаленности взаимодействия 
между преподавателем и студентом, что может 
быть частично преодолено с помощью информа-
ционно-коммуникационных технологий, кото-
рые должны быть интегрированы в программу 
обучения. Также, важно создать структуру про-
граммы, которая будет учитывать разнообразные 
потребности студентов и обеспечивать диалог 
между студентами и преподавателями. Развитие 
дистанционного образования требует создания 
программ, которые учитывают индивидуальные 
потребности студентов и обеспечивают возмож-
ность взаимодействия и диалога между студен-
тами и преподавателями. Использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий может 
помочь преодолеть некоторые проблемы, связан-
ные с отдаленностью взаимодействия, но необхо-
димо правильно интегрировать эти технологии 
для достижения наилучших результатов.

Поскольку современное социальное про-
странство трансформировалось во взаимодей-
ствие через социальные сети глобального про-
странства интернета, при этом подобная транс-
формация представляет собой относительно 
недавнее явление и стоит отметить, что история 
дистанционного образования имеет историче-
ские предпосылки. Самым доступным способом 
обучения на ранних этапах развития дистанци-
онного образования была переписка, так в 1728 
году в «Бостонской газете» было опубликовано 
объявление, где человек по имени Калеб Филлиппс 
предлагал обучение стенографии путем обмена 
письмами, что представляло собой первый хорошо 
задокументированный пример дистанционного 
курса [ 11 ]. К середине XIX века в США появились 
первые заочные школы, такие как «Общество по-
ощрения обучения на дому», основанное в 1873 
году, а в 1892 году Чикагский университет начал 
предлагать заочные курсы, став первым тради-
ционным учебным заведением в США, которое 
воспользовалось этой инициативой [ 11 ], [ 12 ]. 
Развитие новых технологий в первой половине 
XX века привело к значительным инновациям 
в дистанционном образовании связано это с по-
явление радиовещания в 1922 году, которое по-
служило средством передачи информации, кото-
рое было впоследствии использовано колледжем 
штата Пенсильвания для трансляции учебных 
курсов, в 1925 году Государственный университет 
Айовы начал предлагать зачетные баллы за курсы 
радиовещания [ 13 ]. С появлением телевещания 
в 1953 году Хьюстонский университет предложил 

зачетные курсы телевизионного образования 
[ 14 ], [ 15 ]. Долгое время телефон был широко при-
знанной технологией и в 1965 году Университет 
Висконсина стал первым, кто предложил образо-
вательную программу для врачей, использующую 
телефонный формат. В 1968 году Университет 
Небраски-Линкольн стал пионером в предостав-
лении среднего образования посредством ди-
станционного обучения [ 16 ]. В 1976 году начал 
функционировать первый виртуальный колледж 
без физического кампуса – Coastline Community 
College, предлагавший разнообразные телекурсы 
[ 17 ]. Эти достижения представляют значительный 
эволюционный сдвиг в дистанционном образо-
вании и интернет вскоре стал основным каналом 
доставки дистанционных курсов. В 1980-х годах 
онлайн-программы были запущены несколь-
кими учебными заведениями, включая Школу 
менеджмента и стратегических исследований 
Западного института поведенческих наук (1981), 
Центр компьютерного обучения в Нью-Гэмпшире 
(1982), и Нова Юго-Восточный университет (1985) 
[ 18 ], [ 19 ]. В 1990-х годах образовательные учре-
ждения активно внедряли разнообразные он-
лайн-технологии, что привело к быстрому росту 
дистанционного образования, в это же время 
была разработана множественность пилотных 
программ, а также созданы готовые шаблоны 
для онлайн-доставки учебного контента. В 1992 
году Мичиганский государственный университет 
представил компьютерный персонализированный 
подход (CAPA) [ 20 ]. Летом 1994 года Открытый 
университет провел экспериментальную вирту-
альную летнюю школу по когнитивной психоло-
гии (VSS) [ 21 ]. В целом, история дистанционного 
образования является достаточно продолжитель-
ной и динамичной, демонстрируя значительный 
эволюционный переход от писем и радиовещания 
к современным программам и курсам через ин-
тернет. Появление и развитие систем электронного 
обучения (LMS) в конце 90-х и начале 2000-х годов 
обусловило значительный поворот в образовании, 
предоставляя новые возможности для доставки 
учебного контента и управления курсами. В 1997 
году несколько учреждений начали использо-
вать Interactive Learning Network, основанный 
на реляционной базе данных, для организации 
электронного обучения. Одним из основополага-
ющих моментов в развитии LMS стала компания 
Blackboard Inc., основанная в 1997 году, которая 
разработала стандартизированную платформу 
для управления и проведения курсов, что позво-
лило многим учебным заведениям подключиться 
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к этой системе [ 22 ]. В 2000-е годы наблюдался 
взрывной рост развития и использования онлайн 
технологий для образовательных целей, а доступ 
к Интернету продолжал становиться все более 
широкодоступным, а новые платформы LMS про-
должали развиваться, что привело к большему 
распространению университетов, специализирую-
щихся на дистанционном обучении, а также к на-
ращиванию числа традиционных университетов, 
внедряющих онлайн технологии в свою образова-
тельную практику. В 2000 году на свет появился 
CourseNotes.com, запущенный в Университете 
Техаса в Остине, предлагая многие функции, схо-
жие с теми, что предлагала платформа Blackboard, 
в 2003 году WebCT, еще одна система управления 
контентом, уже имела более 6 миллионов поль-
зователей-студентов из более чем 1300 учебных 
заведений в 55 странах мира, что свидетель-
ствует о глобальном влиянии и развитии LMS 
в это время [ 23 ]. Таким образом, дистанционное 
образование не является новым феноменом и было 
присуще образовательной деятельности с самого 
зарождения «классической» системы обучения 
и приход компьютерной эры и особенно развитие 
Интернета открыли новую эпоху в развитии ди-
станционного обучения, к 2020 году этот процесс 
достиг экспоненциального ускорения, при этом 
технологические компании активно вкладывают 
усилия в удовлетворение текущих потребностей 
обновленной образовательной системы. Онлайн-
образование становится стандартом, студенты 
теперь обращаются за помощью в редактирова-
нии работ, чтобы их исследовательские работы 
и проекты соответствовали высоким стандартам 
академического мастерства, особенно в вирту-
альной обучающей среде. 

Технологический прогресс радикально изме-
нил каждый аспект нашей повседневной жизни, 
изменяя устройство общества и наши роли в нем 
и образование в этом контексте несет большую 
ответственность за адаптацию к цифровому миру. 
Развитие цифровых компетенций преподавателей 
имеет значение не только для развития образова-
ния, но и для эффективной подготовки молодых 
людей к жизни и трудоустройству в цифровом 
мире. Преподаватели, оснащенные цифровыми 
компетенциями, открывают перед студентами 
широкие возможности для развития навыков, 
необходимых для успешной адаптации к циф-
ровому обществу и инновационной экономике. 
Это становится объектом значительного внима-
ния на различных уровнях – международном, 
европейском и национальном – с активными 

инициативами в области развития цифровых 
компетенций учителей для максимального ис-
пользования потенциала цифровых технологий 
в учебном процессе. Существует значительная 
потребность в расширении и повышении эффек-
тивности системы послешкольного образова-
ния, но большинство традиционных учебных 
заведений, основанных на личных контактах, 
достигли предела своего потенциала в поддержке 
студентов в дневной форме обучения. Также воз-
растает спрос на более гибкие формы обучения, 
позволяющие студентам сочетать учебу с другими 
обязательствами, такими как работа, семья и об-
щественная деятельность. В настоящее время су-
ществуют доказательства того, что с правильным 
планированием и осуществлением дистанционное 
образование может охватить больше студентов 
и удовлетворить разнообразные потребности, 
обеспечивая при этом определенные экономи-
ческие преимущества для учебных заведений 
и студентов.

Необходимо отметить, что дистанционное 
образование не всегда планируется должным 
образом, не всегда достигает поставленных целей 
и не всегда является экономически эффективным. 
Это связано с уровнем сложности планирования 
и управления и с трудностями, которые возникают 
при работе с большим числом географически 
удаленных студентов, системные оценки дистан-
ционного образования показывают, что многие 
условия далеки от оптимальных [ 24 ], [ 25 ].

Исследования показывают, что эффективная 
обучающая среда, будь то в аудитории или через 
онлайн-платформы, требует стимулирования сту-
дентов для более глубокого погружения в содер-
жание учебной программы, содействия их взаимо-
действию и сотрудничеству в процессе обучения, 
а также анализа учебного материала и его при-
менения на практике. В случае дистанционного 
обучения, формирование такой эффективной 
обучающей среды должно быть обеспечено ВУЗом 
и означает разработку методов, которые позволят 
студентам осваивать знания и концепции, разви-
вать навыки через активную практику, взаимо-
действовать с одноклассниками и окружающей 
средой для более глубокого осмысления учебного 
материала и его практического применения, в ко-
нечном итоге стимулируя приобретение мудрости 
и для этого не обязательно, чтобы преподаватели 
и студенты находились в одном физическом месте 
и в одно время, и студентам необязательно быть 
онлайн для выполнения многих из этих задач. Это 
определяет важность создания интерактивных 
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и гибких образовательных платформ, которые 
могут обеспечить не только техническую воз-
можность удаленного обучения, но и обеспечить 
активное взаимодействие, рефлексию и практи-
ческое применение содержания обучения неза-
висимо от местоположения и времени учащихся 
и преподавателей.

В случае, когда граждане редко или вообще 
не имеют возможности прямого взаимодействия 
со своими преподавателями или другими учащи-
мися из-за недостаточного количества и редкости 
контактных занятий. Решение этой проблемы 
потенциально может быть связано с использова-
нием информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), однако для успешной реализации 
этого требуется стратегическое проектирование 
образовательного процесса, которое будет иметь 
финансовые последствия для ВУЗа. Разработка 
программы для определенной аудитории, пред-
полагающей наличие доступа к Интернету через 
компьютерные лаборатории или Wi-Fi порождает 
различные проблемы, отличные от тех, которые 
возникают при создании программы для дистан-
ционных студентов, у которых может не быть 
такого доступа. Даже если требования к реги-
страции предполагают наличие определенного 
оборудования и навыков в области ИКТ, а также 
определенного уровня связи, необходимо учесть, 
как студенты могут получить техническую под-
держку: онлайн-поддержка или колл-центры. 
При разработке самих учебных программ обычно 
делаются определенные предположения отно-
сительно имеющихся знаний и умений студен-
тов (как в дисциплинарном, так и в ИКТ-плане) 
и разработка программы для местных студентов 
с гибким графиком обучения, дистанционно обу-
чающихся студентов в различных регионах, стра-
нах, студентов из разных частей мира генерирует 
финансовые и технологические обязательства 
на современный ВУЗ. Очевидно, что возможности 
онлайн-обучения предлагаются не только студен-
там, обучающимся в аудиториях, но и работникам 
производства, то есть дистанционное образование, 
основанное на разнообразной и географически 
распределенной студенческой группе, высоком 
уровне самостоятельного обучения и децентрали-
зованной поддержке, предполагает, что студенты, 
возможно, никогда не будут посещать аудитории, 
в связи с этим можно утверждать, что онлайн и ди-
станционные услуги необходимо рассматривать 
отдельно, хотя первые могут быть специально 
разработаны для удовлетворения потребностей 
вторых. 

На этапе разработки программы следует учи-
тывать, где потенциальные студенты будут нахо-
диться физически, а также их взаимное располо-
жение и отношения с координатором обучения. 
Географическое расстояние может продолжать 
усиливать транзакционное расстояние, даже в он-
лайн среде, поэтому мероприятия и стратегии 
поддержки ВУЗом должны быть разработаны 
соответствующим образом. Дистанционное об-
разование можно рассматривать как комплексный 
подход (включая, в том числе, использование ИКТ) 
для обеспечения структурированного обучения 
и создания способа обучения, который позволяет 
студентам избежать необходимости присутство-
вать на очных занятиях. Таким образом, дистан-
ционное образование направлено на создание 
качественной обучающей среды с использованием 
различных учебных ресурсов, учебной поддержки, 
групповых обсуждений и практических занятий 
(реальных или виртуальных, или их комплексной 
комбинации).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Согласно общепринятой мировой практике 

выделим основные разделы цифрового образо-
вания в цифровой образовательной среде.

Раздел 1: Профессиональный вклад
1.1 Организационная коммуникация ВУЗа
Использование цифровых технологий для 

улучшения взаимодействия с учащимися, роди-
телями и другими заинтересованными лицами, 
предполагая участие в совместной разработке 
и улучшении организационных коммуникаци-
онных стратегий.

1.2 Профессиональное сотрудничество
Использование цифровых технологий для 

взаимодействия с коллегами-педагогами, об-
мена знаниями и опытом, а также для совмест-
ного внедрения инновационных педагогических 
методик.

1.3 Рефлексивная практика
Индивидуальное и коллективное обсужде-

ние, критическая оценка и активное развитие 
собственной цифровой педагогической практики 
и практики образовательного сообщества.

1.4 Постоянное цифровое профессиональное 
развитие

Использование цифровых источников и ре-
сурсов для непрерывного профессионального 
развития.

Раздел 2: Цифровые ресурсы
2.1 Выбор цифровых ресурсов
Определение, оценка и выбор цифровых 

ресурсов для обучения и преподавания, преду-
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сматривающая учет конкретных образователь-
ных целей, контекста, педагогического подхода 
и особенностей учащихся при планировании 
использования цифровых ресурсов.

2.2 Создание и модификация цифрового 
контента

Изменение и использование существующих 
ресурсов с открытой лицензией и других подхо-
дящих ресурсов, создание или совместное созда-
ние новых цифровых образовательных ресурсов 
с учетом учебных целей, контекста и особенностей 
учащихся.

2.3 Управление, защита и обмен цифровыми 
ресурсами

Организация цифрового контента и обеспече-
ние доступности для учащихся, родителей и дру-
гих педагогов, которое заключается в обеспечение 
эффективной защиты и конфиденциальности 
цифрового контента: соблюдение правил кон-
фиденциальности и авторских прав; понимание 
использования и создания открытых лицензий 
и открытых образовательных ресурсов, включая 
соответствующее их указание.

Раздел 3: Преподавание и обучение
3.1 Обучение
Планирование и внедрение цифровых уст-

ройств и ресурсов в учебный процесс для по-
вышения эффективности учебной деятельно-
сти, организация и управление мероприятиями 
по цифровому обучению, экспериментирование 
и разработка новых форматов и методов обучения.

3.2 Руководство цифровой образовательной 
средой

Использование цифровых технологий и сер-
висов для улучшения взаимодействия с учащи-
мися как индивидуально, так и коллективно, как 
в рамках, так и вне учебной сессии предполагает 
обеспечение целевого и своевременного руко-
водства и помощи. 

3.3 Совместная организация цифрового 
обучения

Использование цифровых технологий для 
развития и улучшения сотрудничества учащихся 
предполагает предоставление возможности уча-
щимся использовать цифровые технологии для 
совместной работы как средства улучшения об-
щения, сотрудничества и совместного создания 
знаний.

3.4 Саморегулируемое обучение
Использование цифровых технологий для 

поддержки саморегулируемого обучения уча-
щихся включает планирование, контроль, раз-
мышление, предоставление доказательств про-

гресса, обмен идей и предложения творческих 
решений.

Раздел 4: Оценка результатов
4.1 Стратегии оценки
Использование цифровых технологий для 

оценки результатов цифрового образовательного 
процесса.

4.2 Верификация результатов
Создание, выбор, критический анализ и ин-

терпретация цифровых данных об активности, 
успеваемости и прогрессе учащихся для инфор-
мирования о преподавании и обучении.

4.3 Обратная связь и планирование образо-
вательного процесса

Использование цифровых технологий для 
предоставления целевой и своевременной обрат-
ной связи учащимся аргументирует адаптацию 
стратегий обучения на основе данных, получен-
ных с помощью цифровых технологий и предо-
ставление возможности учащимся и родителям 
понимать и использовать данные, предоставляе-
мые цифровыми технологиями для принятия 
решений.

Раздел 5: Расширение прав и возможностей 
учащихся

5.1 Доступность цифровой образовательной 
среды

Главная цель здесь, это обеспечить доступ-
ность учебных ресурсов и мероприятий для всех 
учащихся, включая лиц с особыми потребностями. 
Ключевое внимание должно уделяться адекват-
ному реагированию на (цифровые) ожидания, 
способности, способы использования и заблу-
ждения учащихся и не менее важно учитывать 
контекстуальные, физические или когнитив-
ные ограничения на использование цифровых 
технологий.

5.2 Дифференциация и персонализация циф-
рового образования

Использование цифровых технологий для 
удовлетворения разнообразных потребностей 
учащихся в обучении, что включает возможность 
учащихся продвигаться на разных уровнях и ско-
ростях, а также следовать индивидуальным путям 
и целям обучения.

5.3 Активное вовлечение учащихся
Использование цифровых технологий в пе-

дагогических стратегиях, способствующих раз-
витию у учащихся сквозных навыков, глубокого 
мышления и творческого самовыражения, что 
помогает раскрыть обучение для новых контекстов 
образования, вовлекающих студентов в практи-
ческую деятельность, научные исследования или 
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решение сложных проблем, тем самым активи-
зируя учащихся в сложных предметах.

Раздел 6: Повышение цифровой компетент-
ности учащихся

6.1 Информационная и медиаграмотность
Внедрение обучение информационной и ме-

диаграмотности в учебный процесс, что позволит 
учащимся развивать навыки работы с инфор-
мацией и медиаконтентом, а также критически 
оценивать их.

ОБСУЖДЕНИЕ
Общее использование термина «открытое 

обучение» [ 26 ] вместе с дистанционным образо-
ванием может создавать иллюзию их синони-
мичности, но несмотря на некоторое сходство 
между ними, эти термины относятся к различным 
концепциям, что требует установить концеп-
туальную ясность. Открытое обучение ставит 
своей целью расширение доступа к образованию 
путем устранения препятствий на пути обучения, 
что подразумевает ориентацию на индивидуаль-
ные потребности и предпочтения студентов, а не 
на преподавателя или содержание программы 
обучения. Открытое обучение выступает как 
набор принципов, которые должны включаться 
в любую образовательную программу: признание 
предыдущего обучения, учет опыта предыдущего 
обучения, поддержка студентов, конструирование 
программ обучения с ожиданием успеха студентов 
и обеспечение строгого контроля качества мате-
риалов и систем поддержки. Открытые учебные 
программы позволяют студентам разрабатывать 
собственные индивидуальные образовательные 
траектории, но это также может привести к пу-
танице и отсутствию последовательного обуче-
ния. Дистанционное образование предполагает 

обучение в цифровой форме, такой как понятие 
«полусинхронного потока» [ 27 ], которое преду-
сматривает гибкость на микроуровне, но сохра-
нение структурированности на макроуровне 
с соблюдением сроков образовательного процесса. 
Структурированный учебный процесс должен 
предоставлять возможность видеть взаимосвязи 
между модулями программы, связь между само-
оценкой, формирующей оценкой, обратной свя-
зью и требованиями суммативной оценки и в это 
же время студентам должно предоставляться 
пространство и поощрение для осознанного вы-
бора, например, определения приоритетов в своем 
обучении, исследования различных направлений 
и связывания содержания курса с реальным опы-
том. Таким образом, открытое обучение и ди-
станционное образование представляют разные 
концепции, но эффективное развитие обоих тре-
бует ясности в понимании и учета противоречий, 
а также создания структурированных, но гибких 
учебных программ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одним из ключевых факторов, который ока-

зывает значительное влияние на формирование 
эффективного цифрового образовательного про-
цесса и коммуникаций, это размер группы, то есть 
количество участников, зарегистрированных 
на определенный курс. Размер группы, в кото-
рой проводится курс или программа является 
основным фактором, определяющим характер 
и степень взаимодействия между преподавателем 
и студентом, студентами между собой, препода-
вателем и ВУЗом, что определяет уровень комму-
никации между преподавателем и ВУЗом, степень 
поддержки студентов, а также форму проведения 
цифрового обучения.
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Правила оформления  
и условия публикации статьи

Журнал научных публикаций по экономике 
«Дискуссия» выходит 6 раз в год. Авторам ста-
тьи для своевременной подготовки очередного 
номера журнала необходимо направить в адрес 
редакции заявку на публикацию и текст статьи 
по электронной почте: journal-discussion@mail.ru.

1. Правила оформления статьи
Сначала указываются инициалы и фамилия 

автора (–ов), затем – полное название организа-
ции, город и страна, электронный адрес. Ниже 
печатается название статьи (прописными буква-
ми, шрифт – полужирный, кегль – 14 пт). После 
отступа в 1 интервал следует текст:

•	 набор в текстовом редакторе Microsoft 
Word 2003;

•	 шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт;

•	 формат страницы А4 (210×297 мм), поля: 
20 мм – вверху, 25 мм – внизу, слева и 
справа;

•	 выравнивание текста – по ширине;

•	 новый абзац начинается с красной строки 
с отступом 1,3–1,5 см;

•	 объем статьи должен быть не менее 10 
страниц через интервал 1,5;

•	 количество использованных источников 
не может быть менее 10. Ссылки на источ-
ники оформляются в стиле APA;

•	 выделение какой-либо мысли автора в 
основном тексте статьи возможно только 
курсивом, дополнительное выделение 
полужирным шрифтом не допускается;

•	 сокращения слов не допускаются, кроме 
общепринятых. Аббревиатуры при первом 
их упоминании должны быть полностью 
расшифрованы (например: Трудовой ко-
декс Российской Федерации (ТК РФ)).

2. Еще одним обязательным требованием к 
публикации является наличие к ней аннотации 
и ключевых слов. Аннотация представляет собой 
краткую характеристику тематического содержа-
ния статьи. В ней необходимо указать, что нового 

несет в себе данный материал. Рекомендуемый 
объем аннотации — 150–250 слов. Ключевые сло-
ва — 8–10 слов и словосочетаний. Аннотация на 
английском языке должна содержать не менее 
1 500 символов.

3. В заявке должны быть указаны: фамилия, 
имя, отчество автора (авторов); ученая степень, 
ученое звание; должность; организация, в которой 
работает автор (авторы), город, страна, в которой 
находится организация, электронный адрес для 
связи, название рубрики и количество печатных 
экземпляров для пересылки.

4. Перед отправкой статьи в редакцию ав-
тор принимает на себя обязательство в том, что 
текст статьи является окончательным вариантом, 
содержит достоверные сведения, касающиеся ре-
зультатов исследования, и не требует доработок.

5. Все статьи, поступающие в редакцию, 
проходят обязательное рецензирование согласно 
«Положению о рецензировании научных статей в 
журнале “Дискуссия”», утвержденному главным 
редактором (представлено на сайте журнала по 
адресу: www.discussionj.ru). Обязательным услови-
ем публикации является положительное решение 
рецензента. При положительной рекомендации 
статьи по мере необходимости редактируют-
ся и корректируются (вносится орфографиче-
ская, пунктуационная, стилистическая правка). 
Редакция не согласовывает с авторами изменения 
и сокращения рукописи, имеющие редакционный 
характер и не затрагивающие принципиальные 
вопросы.

Если статья возвращена автору на доработку, 
она должна быть исправлена и отправлена в редак-
цию в максимально короткие сроки. После выхода 
номера автору высылается 1 экземпляр журнала.
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Rules and conditions  
of publication article

Journal of scientific publications «Discussion» 
is published 6 times a year. The authors for the 
timely preparation of the next issue should sent to 
the editorial office an application for publication and 
the text of the article before the 1st of each month by 
e-mail: journal- discussion@mail.ru.

1. Rules for articles’ writing
At first initials and surname of author(s) should 

be mentioned, then full name, city and country, email 
address. Below article title is printed (in capital letters, 
font is boldface, type size – 14. After indention in one 
interval the text should be placed.

•	 Text editor Microsoft Word 2003;

•	 Font – Times New Roman, type size — 14;

•	 Page format: A4 (210×297 mm), margin: 
20 mm — from the top, 25 mm – from the 
bottom, left and right;

•	 Text alignment should be made by width;

•	 New paragraph begins with a indent line 
1.3–1.5 cm;

•	 Setting any thoughts of author from main text 
is possible only in italics, additional setting 
with boldface font is not allowed;

•	 Contraction of the words are not allowed, 
except generally accepted forms.

2. Another one requirement for publication is 
the presence abstract and keywords. The photo is 
preferable to be in business style. For article co-authors 
photo is not required. The abstract is a brief description 
of the thematic content of the article. The abstract 
should indicate what the new information bears this 
material. The recommended volume of abstract is 
150-250 words. Keywords should contain 8-10 words 
and phrases.

3. The application should content: second 
name, first name, patronymic of author(s); academic 
degree, academic rank; position; organization that 
represents author; organization’s address; phone 
number (including city’s prefix); e-mail; desired topic 
and number of copies.

4. Before sending the text of the article to 
the publisher the author undertakes that the text 
of the article is the final version, contains reliable 
information concerning the results of the investigation, 
and does not require modification.

5. All articles submitted to the editor are 
subjected to mandatory reviewing in accordance 
with the «Regulation on reviewing scientific articles» 
approved by the Chief Editor. The full version of 
the document is posted at the journal’s website: 
www.discussionj.ru. Prerequisite condition of the 
publication is a positive solution of the reviewer. In 
the case of positive recommendation, if it is necessary, 
articles can be edited or corrected (orthographical, 
punctuation and stylistics editing). The editors do 
not coordinate with the authors the possible changes 
and reductions of the manuscript which have editorial 
nature and do not affect the fundamental questions. 
In case of sending articles for revision it should be 
returned in corrected variant as soon as possible. After 
the release of publication one copy of the magazine 
is sent to the author.
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