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Аннотация. Введение. Стремительно развивающаяся цифровая эконо-

мика, проникающая во все сферы жизнедеятельности в современном обще-
стве, порождает потребность в системных технологических прорывах и осво-
ении новых способов обработки информации. Процесс тотальной цифровиза-
ции неизбежно меняет структуру занятости населения и образовательную сре-
ду как поставщика кадров, которые будут работать в совершенно иных по 
сравнению с прежними условиях. 

Цели проведенного авторами статьи исследования – выявить проблемы, 
с которыми сталкивается или может столкнуться проводимая в России поли-
тика цифровизации, и сформулировать приемлемые варианты их решения. 

Методология и методики. В ходе работы применялись методы теоретичес-
кого исследования: абстрагирование, синтез, анализ и обобщение. 

Результаты. Рассмотрено взаимодействие систем образования и науки 
в области подготовки кадровых ресурсов на этапе цифровой модернизации 
российской экономики. Проанализированы влияние цифровизации на изме-
нение перечней специальностей и компетенций, востребованных работодате-
лями, и степень готовности РФ к новому технологическому укладу. Исходя из 
этого выявлены перспективные направления в высшем образовании и кадро-
вой политике на уровнях предприятия и государства. Сделан вывод о том, 
что грамотная политика подготовки кадров – неотъемлемая составляющая 
цифровизации экономики. Эффективность реализации описанной авторами 
стратегии подразумевает системный подход к организации обучения персона-
ла для предприятий в активно трансформирующихся экономических услови-
ях. Важным элементом данного подхода является рациональное использова-
ние человеческих ресурсов. Без должного внимания к тому, какие профессии 
и специальности становятся наиболее актуальными и ценными в кардинально 
преображающихся реалиях, невозможно преодоление угроз цифровой эконо-
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мики, заключающихся в одновременных структурной безработице и сопро-
вождающем ее дефиците квалифицированных специалистов. 

Научная новизна. Уникальность цифровой экономики состоит в том, что она 
в силу гибкости технологий позволяет оптимизировать производство и потребление 
его продукции за счет быстродействия и консолидации информационно-вычисли-
тельных систем. Появляется возможность поступательно увязывать в единое целое 
социально-экономические процессы и целенаправленно управлять ими. Обоснова-
на необходимость структурных изменений в системе подготовки кадров. Подчер-
кивается, что возглавить поиск решения такой серьезной проблемы, как ожида-
емая с большой долей вероятности структурная безработица, вызванная распрос-
транением новых технологий, должны высшие учебные заведения, так как именно 
они обеспечивают качественное формирование необходимых работникам специ-
ализированных компетенций. Вузам не следует ждать от государства готовых 
стандартов и рекомендаций. Наоборот, они должны самостоятельно и безотлага-
тельно приступить к организации обучения конкурентоспособных специалистов, 
опираясь на инновационный опыт лидеров цифровых трансформаций и тесно сот-
рудничая с бизнесом. Тщательно обдуманная, учитывающая современные тенден-
ции образовательная политика поможет не только сбалансированно наполнить спе-
циалистами рынок труда, но и предотвратить социальный коллапс. 

Практическая значимость. На примере деятельности отдельных ву-
зов продемонстрированы способы функционирования высшей школы 
в соответствии с трендами развития экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика, кадровая политика, информаци-
онные технологии, интеллектуальная собственность, цифровая трансформация, 
Интернет вещей, биткоины, стратегия развития экономики, компетенции. 
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Abstract. Introduction. Nowadays, information technologies are developing 
rapidly. This process affects practically all spheres of life and causes the need of 
system technological revolutions and modern methods of data processing. A pro-
cess of digitalisation inevitably changes the structure of population employment 
and the educational environment as being provider of new HR-recourses. 

The aims of the research were to identify the problems of the digitalisation 
policy in Russia and to formulate possible solutions. 

Methodology and research methods. The methods of theoretical investigati-
on were used: abstraction, synthesis, analysis and generalisation. 

Results. The interaction of education systems and science in the field of 
preparation of HR-recourses at the stage of digital modernisation of the Russian 
economy is considered. The impact of digitalisation on vacancies and competen-
ces needed and the level of preparedness of Russia for the new technological mode 
are analysed. The perspective directions of higher education and recruitment po-
licy of enterprise and the whole state are identified. The authors have come to the 
conclusion that rational recruitment policy is an essential part of Russian eco-
nomy’s digitalisation. The efficiency of realisation of this strategy requires system-
based approach to the organisation of staff training for the enterprises in actively 
changing economic conditions. HR management has become an extremely impor-
tant element of this system. It is impossible to manage with such digitalisation 
risks as structural unemployment and – at the same time – deficit of highly-quali-
fied specialists without paying attention to what HR-market requires. 

Scientific novelty. The originality of digital economy is in its optimising effect 
on production and consumption possible because of operativeness and consolida-
tion of information and computing systems. There has appeared an opportunity to 
manage socio-economic processes systematically. The necessity of structural 
changes in HR-market is proved. Moreover, high schools should head the process 
of overcoming the expected structural unemployment caused by new technologies 
appearing, i.e. they provide high-quality education of specialised competencies ne-
cessary for workers, in particular. Universities must not wait for the government 
to work out and present new standards and recommendations. On the contrary, 
high schools ought to independently and urgently initiate the organisation of com-
petitive experts training and to form innovative methods of education of new spe-
cialists by cooperating with business sphere and taking examples of digital le-
aders. To sum up, sensible approach to educational policy can solve the problem 
of balancing the HК-market and prevent social disturbance. 

Practical significance. On the example of activity of separate higher educati-
on institutions, the ways and models of functioning of the higher school are 
shown according to economic tendencies. 

Keywords: digital economy, recruitment policy, information technologies, 
intellectual property, digital transformation, Internet of things, bitcoins, strategy 
of economic development, competencies. 
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Введение 
Развитие информационных технологий в XXI веке стало причиной 

возникновения новой, цифровой реальности. Данные технологии меняют 
существующие отношения и институты: вместо привычных процедур ис-
пользуются дистанционные государственные услуги, безналичные финан-
совые операции, типовая юридическая помощь на основе роботизирован-
ных программ и многое другое. Появились и принципиально новые поня-
тия, такие как цифровая экономика, биткоины, Интернет вещей. 

Новая реальность требует модернизации нормативно-правового регу-
лирования общественных отношений. На смену традиционной правовой ба-
зе приходит так называемое «право второго модерна», или право второго по-
коления (социально-экономические и культурные права в дополнение к лич-
ным и политическим). В частности, фундаментальные права человека по-
рождают «цифровые права», т. е. права, связанные со свободным использо-
ванием электронных устройств и коммуникационных сетей, созданием и 
публикацией цифровых произведений, обеспечением конфиденциальности 
и анонимности оцифрованной персональной информации гражданина [1].  

Таким образом, тотальное внедрение информационных технологий 
неизбежно вызывает многочисленные и разнообразные изменения в эко-
номической, политической и социальной сферах жизни общества. 

В статье обозначены проблемы, с которыми сталкивается или может 
столкнуться проводимая в России политика цифровизации, рассмотрены 
роли и задачи участников процесса создания нового технологического ук-
лада, представлены примеры их взаимодействия и варианты преодоления 
сложностей на пути формирования информационного общества. 

Цифровая трансформация экономики 
Курс на цифровизацию жизни российского общества был провоз-

глашен на государственном уровне. Так, в целях реализации Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
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2030 годы распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р ут-
верждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации»1. 

Данной программой определены такие цели, как создание так назы-
ваемой «экосистемы» цифровой экономики, устранение ограничений 
и препятствий для появления и развития высокотехнологичных видов 
бизнеса, а также укрепление позиций экономики России в целом и от-
дельных отраслей в частности в мировой экономической системе. 

Исходя из заявленных целей было определено пять базовых направ-
лений развития: нормативное регулирование, кадры и образование, фор-
мирование исследовательских компетенций и технических заделов, ин-
формационная инфраструктура и информационная безопасность. 

К сожалению, степень исследованности проблемы использования кадро-
вого потенциала в условиях цифровизации не соответствует ее значимости. 
Пока проблема находится на стадии ее обсуждения и разработки пробных 
программ подготовки кадров. В то же время острый дефицит специалистов 
необходимого профиля и требуемой квалификации, который может привести 
к серьезным социальным трудностям, прогнозируется уже в ближайшие годы.  

В этом аспекте следует упомянуть так называемый парадокс произ-
водительности информационных технологий, т. е. тенденцию, выявленную 
еще в 1987 г. Робертом Солоу (автором модели Солоу, лауреатом Нобелев-
ской премии «за фундаментальные исследования в области теории эконо-
мического роста», профессором Массачусетского технологического институ-
та). Она заключается в том, что компьютеризация демонстрирует свою не-
способность повысить производительность труда. Приведем лаконичное 
высказывание ученого: «Везде видны признаки наступления компьютерной 
эпохи, кроме статистики производительности» [2, p. 33–34]. Названный па-
радокс проявляется и по сей день; сейчас его можно истолковать как необ-
ходимость разработки специальных образовательных принципов и прог-
рамм, базирующихся на применении цифровых технологий. 

Другими словами, проведение политики цифровизации не означает, 
что качественные изменения в российской экономике и российском обще-
стве произойдут сами собой. Высшей школе следует выступить локомоти-
вом в разработке новых методик обучения для подготовки кадров новой 
формации, а государству – принять необходимые организационные и сти-

                                                 
1 Цифровая экономика: проблемы и перспективы нормативного регулиро-

вания // Российский инвестиционный форум [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
http://rusinvestforum.org/news/tsifrovaya-ekonomika-problemy-i-perspektivy-nor-
mativnogo-regulirovaniya/ (дата обращения: 09.03.2018). 
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мулирующие меры для их скорейшего повсеместного внедрения. Лишь при 
этом условии «дигитализация» России даст свои плоды, в первую очередь 
экономические, за счет сбалансированного рынка трудовых ресурсов. 

Российский экономист, советник президента РФ по вопросам реги-
ональной экономической интеграции, член Национального финансового со-
вета Банка России, академик Российской академии наук С. Ю. Глазьев убе-
жден, что ключевым фактором, обеспечивающим рост экономики на совре-
менном этапе ее развития, является интеллектуальная собственность. Стра-
ны, реализующие наукоемкие товары, получают так называемую интеллек-
туальную ренту и инвестируют ее на укрепление своих конкурентных пре-
имуществ. И, наоборот, государства, продающие на мировом рынке в основ-
ном сырье, лишаются невоспроизводимых ресурсов, а покупая товары с до-
лей интеллектуальной ренты, фактически импортируют инфляцию. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что мировой рынок 
интеллектуальной собственности растет темпами, превышающими темпы 
роста «материальных» рынков, – более чем на 10% в год. По мнению Алек-
сандра Журавского, заместителя министра культуры РФ, Россия, изучая 
опыт других стран и отслеживая основные тенденции развития экономи-
ки, сама может служить примером и являться законодателем лучших прак-
тик, направленных на всестороннее развитие сферы интеллектуальной 
собственности. К примеру, А. Журавский утверждает, что Россия первой 
запустила «интеллектуальный блокчейн»1. 

Это стало возможным благодаря сотрудничеству Ассоциации IPCha-
in (Национальный координационный центр обработки транзакций с пра-
вами и объектами интеллектуальной собственности) и Суда по интеллек-
туальным правам (СИП), которые подписали соглашение о партнерстве. 
Данный документ говорит о совместном развитии института интеллекту-
альной собственности как ключевого ресурса, необходимого для перехода 
к цифровой экономике [3]. 

Значительным потенциалом обладает создание инфраструктуры для 
сферы интеллектуальной собственности: это позволит создать новый ры-
нок и обеспечить его развитие. Вследствие конкуренции повысится уро-
вень качества объектов интеллектуальной собственности, которые станут 
более привлекательными для потребителя. 

                                                 
1 IPChain запускает сеть интеллектуального блокчейна // Comnews [Элек-

трон. ресурс]. Режим доступа: https://www.comnews.ru/digital-economy/content/ 
112884/news/2018–04–28/ipchain-zapuskaet-set-intellektualnogo-blokcheyna (дата 
обращения: 11.07.2018). 
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Несомненно, развивать цифровую экономику целесообразно в сотруд-
ничестве со странами-партнерами. Страны Евразийского экономического 
союза сделали ставку на разработку и применение «сквозных технологий», 
способных многократно усилить эффект от финансирования исследований. 
При этом ключевым ресурсом, разумеется, является интеллектуальная соб-
ственность. Субъектами процесса становятся участники рынка ЕАЭС, наци-
ональные и межгосударственные институты развития, бизнес-структуры. 
Все они создают новую инфраструктуру и инструменты, которые позволят 
реализовать проект цифровой экономики для евразийского пространства. 

Сегодня уже существует единый координирующий орган – Совет по 
цифровой экономике и интеллектуальной собственности при Ассамблее 
народов Евразии. Он предложил пошаговый алгоритм для глобальной 
цифровой трансформации и повышения конкурентоспособности ЕАЭС 
через реализацию стратегической программы развития института интел-
лектуальной собственности. 

Если рассматривать деятельность России по цифровизации своей эко-
номики в аспекте международной экономической интеграции, можно отме-
тить ее крепкие исторические и культурные связи со многими странами 
ЕЭС, которые обусловливают традиционно большие объемы оборота объек-
тов интеллектуальной собственности. Особенно яркими примерами служат 
разносторонние связи России с Белоруссией, проявившиеся, в частности, 
в создании Союзного государства, а также взаимодействие нашей страны 
с Казахстаном. Следовательно, тиражирование лучших практик и уже име-
ющихся наработок позволит значительно укрепить международное сотруд-
ничество и, что немаловажно, сохранить его взаимную выгоду [3]. 

Однако в первую очередь необходимо сосредоточиться на меропри-
ятиях национального уровня, направленных на цифровизацию рос-
сийской экономики, поскольку согласно статистистическим данным ре-
ализации стратегии развития цифровой экономики может препятство-
вать кадровый дефицит [4] (рис. 1). 

Даже сами названия специальностей, которые станут востребован-
ными в ближайшем будущем, пока воспринимаются как непривычные и  
футуристичные. Тем не менее очевидно, что все отрасли претерпевают 
изменения под воздействием новых технологий и бизнес-моделей. Эффек-
тивность этих изменений находится в прямой зависимости от гибкости 
кадровой политики компаний, т. е. ее переориентации на поиск и удер-
жание цифровых специалистов. 
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На грядущий кадровый дефицит в цифровой сфере указывают 
представители как государства, так и бизнеса. К примеру, директор Фон-
да развития интернет-инициатив Кирилл Варламов считает, что в связи 
с цифровизацией российской экономики страна может испытать однов-
ременно и безработицу, и нехватку квалифицированных специалистов. 

 

 
Рис. 1. Прогноз дефицита цифровых специалистов к 2020 г., % 

Fig. 1. Projected deficit of digital specialists by 2020, % 

Технологии продолжат развиваться и, как полагают эксперты The 
Boston Consulting Group (BCG), получить их будет относительно просто, 
а вот специалистов, умеющих правильно пользоваться этими технологи-
ями, будет не хватать во всем мире уже к 2020 году. (см. рис. 1). По дан-
ным Gartner, из-за нехватки цифровых профессионалов 30% позиций 
в технологической сфере будут оставаться вакантными. Сотрудниками BCG 
установлено, что сегодня только 25% ИТ-профессионалов, представлен-
ных в рекрутинговых онлайн-базах данных, работают в компаниях с чис-
ленностью персонала более 10 тысяч человек.  

 

Взаимодействие бизнеса и высших 
учебных заведений 

Эксперты считают, что в условиях происходящей трансформации 
рынка труда бизнес-сообществу целесообразно проводить кадровую полити-
ку по двум основным направлениям: растить специалистов внутри своей 
компании или привлекать их извне для решения конкретных задач. Стар-
ший консультант компании Odgers Berndtson Ирина Милехина полагает, что 
в некоторых случаях компании могут нанимать студентов и выпускников 
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высших учебных заведений. При этом представители бизнеса должны в со-
трудничестве со специалистами высшего образования и науки создавать 
в вузах специализированные кафедры и разрабатывать учебные программы. 

В качестве примера можно привести совместную образовательную 
программу «Техносфера», реализуемую Mail.Ru Group и МГУ им. Ломоно-
сова. Она направлена на получение студентами практических знаний 
в сфере современных интернет-технологий. Заявленная цель состоит 
в подготовке квалифицированных специалистов в области анализа боль-
ших объемов данных. Участие в проекте позволит студентам приобрести 
навыки программирования сайтов, создания собственных баз данных 
(БД) и поисковых систем, тестирования приложений, обеспечения безо-
пасности сайтов, многопоточного программирования. Все эти компетен-
ции, помимо несомненного развития личностного потенциала, повышают 
конкурентоспособность при устройстве на работу в интернет-компании. 
Важно отметить, что участие в проекте бесплатное, и эта возможность 
предоставляется только для студентов университета. По окончании обуче-
ния выдается диплом проекта «Техносфера»1. 

В данный момент по основной программе и на открытых курсах 
учатся 178 студентов. Они изучают 15 дисциплин, в том числе програм-
мирование на С++, многопоточное программирование и технологии пос-
троения систем информационного поиска. Сотрудники Mail.Ru Group 
(32 преподавателя) ведут авторские курсы. Процитируем Д. Гришина, 
Председателя совета директоров этой компании: «Такие проекты, как 
“Техносфера”, важны и для рынка в целом, и в первую очередь для самих 
студентов. У молодых специалистов должна быть возможность общаться 
с экспертами отрасли, пробовать свои силы в реальных проектах, иметь 
перед глазами вдохновляющие примеры»2. 

Другим образцом взаимодействия является совместная программа Выс-
шей школы экономики и «Школы анализа данных» компании «Яндекс». Сот-
рудничество НИУ ВШЭ и «Яндекса» началось в 2008 г. В 2011 г. в структуре 
отделения прикладной математики и информатики НИУ ВШЭ была открыта 
базовая кафедра компании. В 2014 г. отделение прикладной математики 
и информатики и базовая кафедра вошли в состав факультета компьютерных 
наук НИУ ВШЭ. Кафедра готовит востребованных в IT-индустрии специалис-
тов в области анализа данных и извлечения информации из Интернета. 

                                                 
1 Проект «Техносфера». ВМК МГУ [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https:// 

cs.msu.ru/news/1795 (дата обращения: 12.07.2018). 
2 О проекте. Техносфера@Mail.ru [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https:// 

sphere.mail.ru/pages/about/ (дата обращения: 12.07.2018). 
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Преподаватели кафедры совмещают научную работу с преподава-
нием в «Школе анализа данных» и работой в «Яндексе», что позволяет им 
заниматься актуальными задачами и применять на практике свои науч-
ные достижения. 

На кафедре изучаются не только автоматическое индексирование 
и поиск информации (текстов, ссылок, логов, изображений, сигналов, со-
циальных сетей и пр.), но и современные методы работы со сложными 
данными. Также уделяется внимание агрегированию данных, их автома-
тической классификации, извлечению информативных факторов, теории 
принятия решений и другим интеллектуальным моделям и методам.  

Студенты кафедры получают и фундаментальные математические 
знания: в первую очередь в области дискретной математики, теории ве-
роятностей и математической статистики. Кроме того, они учатся класси-
ческим и современным методам и приемам программирования. 

С 2018 г. в магистратуре кафедры действуют два трека: базовый 
и продвинутый. Базовый трек подходит тем, кто только начинает свой 
путь в DataScience; они получают фундаментальную подготовку в области 
анализа данных. Продвинутый трек предназначен для тех, кто уже прог-
раммирует и уверенно разбирается в машинном обучении. 

Несомненным плюсом для студентов является то, что во время или 
после обучения им предоставляется возможность пройти стажировку или 
практику в «Яндексе». 

К основным направлениям образовательной и научной деятельности 
кафедры относятся: 

● машинное обучение и информационный поиск; 
● алгоритмы и большие данные; 
● компьютерное зрение; 
● дискретная математика и теория оптимизации; 
● компьютерная лингвистика; 
● математические методы в рекламных технологиях1. 
Среди зарубежных вузов, действующих в соответствии с тенденцией 

цифровизации, выделяется MIT (Massachusetts Institute of Technology – Мас-
сачусетский технологический институт). В студенческих командах этого уни-
верситета Analytics Lab (A-Lab) обучающиеся выбирают тему проекта и вы-
полняют его с использованием аналитики, машинного обучения и других 
цифровых технологий, применяемых для решения бизнес-задач. Частью на-

                                                 
1 О кафедре – Базовая кафедра Яндекс // Национальный исследователь-

ский университет «Высшая школа экономики [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
https://cs.hse.ru/big-data/yandex/about (дата обращения: 12.07.2018). 
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бора учебных пособий MIT Sloan School of Management является курс, соз-
данный аспирантами MIT, работающими в области аналитики. 

В течение первых трех лет существования A-Lab привлекла в общей 
сложности 150 студентов из десятка отделов MIT для работы над более 
чем 40 проектами, охватывающими IoT, цифровые технологии, платфор-
мы, финансы, электронную коммерцию, розничную торговлю, производ-
ство, медицинское оборудование, безопасность труда и глобальное здра-
воохранение. 

Некоторые проекты тесно связаны с проблемой сложного выбора, ди-
леммами, с которыми сталкиваются многие организации. Это требует от сту-
дентов быстрого понимания конкретных бизнес-обстоятельств на основе вы-
полнения их описательного, предсказательного или причинного анализа. Дру-
гие проекты более открытые, и студентам в ходе их выполнения приходится 
определять ценность имеющейся информации в постоянно меняющихся усло-
виях, а также намечать ориентиры будущих возможностей для бизнеса1. 

Современная экономическая ситуация, во-первых, требует наличия 
у кандидатов на ключевые должности таких качеств, как самостоятель-
ность, способность работать в условиях неопределенности. Во-вторых, 
важным фактором становится умение рекрутеров разбираться в тех по-
зициях, по которым ведется поиск претендентов на эти должности. В це-
лом подбор работников на современном рынке труда отличается от 
прежних схем тем, что HR-специалисты всё чаще практикуют не поиск 
отдельных сотрудников, а создание команды специалистов, способной 
дать совокупный экономический эффект. 

Если для компании принципиально наличие опыта работы у требу-
емых сотрудников, она может искать их в фирмах, для которых IT-сфера яв-
ляется «родной». Так поступали представители прогрессивной по своей сути 
банковской отрасли – «Сбербанк», «Тинькофф Банк» или «Альфа-Банк». Боль-
шим потенциалом в этом плане обладают также телекоммуникационные 
компании: «Яндекс», «Mail.ru Group» и «Лаборатории Касперского»2. 

Иллюстрацией взаимодействия бизнеса и вузов может служить заклю-
чение соглашения о сотрудничестве, которое 18 апреля 2018 г. подписали 
президент группы компаний «InfoWatch» Н. И. Касперская и ректор Государ-

                                                 
1 Education // MIT Initiative on the Digital Economy [Электрон. ресурс]. Ре-

жим доступа: http://ide.mit.edu/education (дата обращения: 01.12.2018). 
2 О кафедре – Базовая кафедра Яндекс // Национальный исследователь-

ский университет «Высшая школа экономики [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
https://cs.hse.ru/big-data/yandex/about (дата обращения: 12.07.2018). 
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ственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) 
Ю. А. Антохина. «InfoWatch» – отечественный лидер на рынке комплексных 
решений по обеспечению информационной безопасности. В рамках коали-
ционной работы двух организаций, которая велась и раньше, в Инженерной 
школе Интернета вещей ГУАП состоялось открытие Совместной исследова-
тельской лаборатории кибербезопасности ГУАП-InfoWatch. Ее деятельность 
призвана способствовать реализации идей по продвижению продуктов ин-
формационной безопасности на основе создания мини-прототипов, их кон-
цептуальной отработки и обоснования эффективности. 

Зачастую задачи, стоящие перед компанией-разработчиком, требу-
ют научной вовлеченности и понимания того, что именно нужно изме-
нить в организации для получения большей продуктивности очередного 
проекта. У организации не всегда хватает на это времени. Для поиска 
свежих идей решено было привлечь студентов: таким образом лаборато-
рия позволит развивать научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы инновационной и образовательной направленности в области 
защиты информации с использованием технологий InfoWatch1. 

Описанный пример свидетельствует о том, что компании, заботящиеся 
о своей перспективе, осознают: готовиться к новому технологическому укла-
ду нужно уже сейчас, самим осуществляя цифровизацию и проводя грамот-
ную внутреннюю кадровую политику. Для того чтобы состоялась глобальная 
качественная трансформация, сотрудники компаний должны быть способ-
ны к обучению, освоению новых знаний. И эта способность даже более зна-
чима, чем владение конкретными компетенциями [5, с. 16]. 

На вопрос, какие навыки фактически станут обязательными для 
кандидатов на востребованные должности в ближайшем будущем, эк-
сперты отвечают, что помимо компьютерной грамотности при трудоус-
тройстве практически каждый работодатель будет обращать внимание на 
способность потенциального сотрудника работать с информацией. Это 
широкая область, включающая в себя технологии в сфере искусственного 
интеллекта и анализа больших данных. Даже рядовому персоналу понадо-
бится знание соответствующих прикладных технологий, навыки и умение 
работать с  нейронными сетями, а также владение распространенными 
языками программирования. Массово осваивать эти компетенции нужно 
уже сейчас [6]. Только при таком подходе человеческий капитал действи-
тельно сможет стать основой экономики будущего. 
                                                 

1 ГУАП и InfoWatch – сотрудничество на высшем уровне // ГУАП [Электрон. ре-
сурс]. Режим доступа: http://new.guap.ru/pubs/1934 (дата обращения: 11.07.2018). 
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В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосми-
ческого приборостроения цифровизация стратегического и оперативного 
управления финансами реализуется с помощью системы «Личный каби-
нет материально ответственного лица». Данная система не только оптими-
зирует деятельность специалистов бухгалтерии университета и матери-
ально ответственных лиц, но, являясь элементом внутреннего финансово-
го контроля, повышает эффективность процесса управления функциони-
рованием ГУАП в целом. То есть элемент цифровой экономики решает 
достаточно традиционные для системы задачи. 

Готовность общества к цифровой трансформации чаще всего опре-
деляется наличием достаточного количества людей, осознающих открыва-
ющиеся благодаря применению «сквозных» технологий возможности. Их 
обозначают с помощью специального термина – лидеры цифровой тран-
сформации, или CDO (chief digital/data officer). Как правило, они предста-
вители сфер жесткой конкуренции: в таких областях цифровизация про-
ходит быстрее, так как у рыночных игроков есть большая мотивация по-
вышать свою производительность [7]. 

В целях реализации стратегии цифровой трансформации отраслей 
в России постановлением Правительства РФ от 15.08.2017 № 969 сформи-
рована подкомиссия по цифровой экономике при Правительственной ко-
миссии по использованию информационных технологий для улучшения 
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности1. 

По поручению данной подкомиссии при Автономной некоммерчес-
кой организации «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ) создан совет по циф-
ровой трансформации экономики. Его задача заключается в оценке ко-
манд по цифровизации и предлагаемых ими сценариев, а также в подго-
товке рекомендаций правительству относительно перспективных направ-
лений данной деятельности. На сегодняшний день совет рекомендовал 
для включения в программу такие направления, как «Цифровое здравоох-
ранение» и «Цифровой транспорт и логистика», в работе находится еще 
ряд заявок – от цифрового сельского хозяйства и электронной коммерции 
до цифровой энергетики и промышленности. 

Прямой экономический эффект от цифровизации оценить довольно 
сложно, так как программа затрагивает все сферы жизнедеятельности. Бо-

                                                 
1 Об инструменте оперативного управления реализацией программы «Циф-

ровая экономика Российской Федерации» // Документы – Правительство России 
[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://government.ru/docs/28824/ (дата обра-
щения: 11.07.2018). 
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лее корректным будет предположить наличие ее косвенного воздействия на 
экономику и жизнь за счет повышения качества и продуктивности функ-
ционирования существующих отраслей. Масштаб влияния демонстрирует 
прогноз McKinsey, согласно которому в результате цифровизации экономи-
ки России ВВП может вырасти к 2025 году на триллионы рублей1. 

Влияние процесса цифровизации 
на сферу образования 

Большой интерес представляют образцы цифровой трансформации 
образования, которые, несомненно, вносят свой вклад в глобальные изме-
нения. Среди них можно упомянуть внедрение технологий «умного горо-
да» в московских школах, которые расширяют возможности учащихся 
и их родителей; использование карт «Москвенок», автоматизирующих от-
слеживание посещаемости путем учета проходов учеников в школу по 
карте; внедрение электронных журналов и дневников, позволяющих по-
лучать актуальную информацию об успеваемости. Эти нововведения уже 
стали частью повседневной жизни не только в Москве, но и в Санкт-Пе-
тербурге и других городах России. Однако для достижения цели (успеш-
ной цифровизации) необходим единый стратегический подход к созда-
нию и внедрению всех элементов «умного города». Причем даже эксперты 
признают, что универсальной методики для этого не существует. 

Качественные изменения в сфере цифровой трансформации можно 
оценивать в категориях пользы для бизнеса и пользы для граждан. Для 
населения, как свидетельствуют вышеприведенные примеры, целесооб-
разны в первую очередь отраслевые инициативы, например развитие 
дистанционной медицины и точной диагностики в здравоохранении, сер-
висов формата «Яндекс.Такси» в транспорте и логистике, повышение эф-
фективности энергетики, образования и многих других сфер жизнеде-
ятельности. Развитие цифровой экономики наряду со снижением сто-
имости услуг означает повышение комфорта и качества жизни и при 
этом обеспечение безопасности в новом цифровом мире. 

Однако даже самые оптимистичные прогнозы рискуют остаться не-
реализованными, если не изменится доля цифровизации большинства 
сфер жизнедеятельности в нашей стране. Вызывает опасения следующая 
статистика: вклад цифровой экономики в ВВП России составляет на се-
годняшний день всего 3,9%, а это в 2–3 раза ниже, чем в ЕС и США. При 
таком раскладе очевидна необходимость поиска драйвера цифровизации, 

                                                 
1 The Power of Three: The EY G20 Entrepreneurship Barometer 2013, EY; 2013. 

Available from: https://www.ey.com/gl/en/services/strategic-growth-markets/the-ey-
g20-entrepreneurship-barometer-2013. 
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т. е. ключевого фактора, который сделает переход к новому технологичес-
кому укладу возможным. 

Переход к цифровой экономике в России сопровождается множе-
ством проблем, среди которых отсутствие глобальных цифровых плат-
форм и небольшая доля компаний, работающих на высокотехнологичных 
рынках. Блокчейн и Bigdata – это еще не цифровая экономика, а всего 
лишь ее пионеры. Как утверждается в экспертном докладе «Навыки буду-
щего. Что нужно знать и уметь в новом сложном мире», подготовленном 
Союзом «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), для достижения 
поставленной цели требуется инфраструктура цифрового взаимодействия 
всех субъектов промышленного производства. 

Относительно структурных изменений занятости населения в бли-
жайшем будущем прогнозируется рост в таких сферах, как креативная 
экономика, цифровая и виртуальная экономика, восстановление эколо-
гии, человекоориентированные сервисы во вновь формирующемся техно-
логическом секторе [8]. Будут возникать новые сферы деятельности, ори-
ентированные на реализацию творческого потенциала человека.  

В докладе специалистов «Global Education Futures» и «World Skills 
Russia» перечислены базовые навыки, которые в XXI веке понадобятся 
сотруднику практически на любой должности: 

● концентрация и управление вниманием (они необходимы, чтобы 
справляться с информационной перегрузкой и управлять сложной техникой); 

● эмоциональная грамотность (понимание своих эмоций и эмпатия 
помогут взаимодействовать с коллегами); 

● цифровая грамотность (будет столь же востребована, как способ-
ность писать и читать); 

● креативность (при автоматизации рутинной деятельности на лю-
бой работе будет все больше необходимости мыслить нестандартно и соз-
давать новое); 

● экологическое мышление (важно понимать связность мира, вос-
принимать свою деятельность в контексте всей экосистемы, поддержи-
вать эволюционные процессы); 

● кросскультурность; 
● способность к самообучению (в быстро меняющемся мире челове-

ку придется продолжать обучение в течение всей жизни, иногда самосто-
ятельно приобретая новые умения)1. 

                                                 
1 Навыки будущего. Что нужно знать и уметь в новом сложном мире [Элек-

трон. ресурс]. Режим доступа: https://futuref.org/futureskills_ru (дата обращения: 
12.07.2018). 
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Перечисленные навыки не являются необходимыми при выполне-
нии рутинных физических или интеллектуальных задач, однако в буду-
щем их количество сократится. Соответственно, биржа труда будет 
предъявлять к соискателям вышеназванные требования. 

Данный тезис подтверждается результатами исследования компа-
нии SuperJob. Они свидетельствуют о том, что с 2018 г. количество пред-
ложений для сотрудников низкой квалификации каждый год будет сни-
жаться на 5%, при этом общий уровень реальной безработицы в России 
к 2022 г. может вырасти до 20–25%, т. е. существует риск, что около чет-
верти трудоспособного населения останется без работы, а спрос на специ-
алистов высокой квалификации будет только увеличиваться.  

Ежегодный рост числа требуемых работников в мировом масштабе по 
основным перспективным направлениям выглядит следующим образом: 

● большие данные – 2,95%; 
● мобильный Интернет и облачные технологии – 2,47%; 
● Интернет вещей – 2,27%; 
● автоматизация производства – 0,36%1. 
Очевидно, что в связи с этими структурными изменениями для 

обеспечения высокого уровня занятости населения потребуется карди-
нальная перестройка рынка труда [9]. 

Как уже было сказано выше, современный этап развития экономи-
ки характеризуется стремительным ростом значимости знаний, которыми 
располагает организация и носителями которых являются ее сотрудники. 

 Выделяются четыре основные тенденции развития экономики: 
1) урбанизация населения; 
2) рост предпринимательской активности; 
3) развитие цифровых технологий; 
4) рост значимости человеческих ресурсов. 
Данные тенденции являются основными движущими силами инно-

вационного развития экономики в целом [10]. 
Цифровые технологии оказывают существенное влияние на тран-

сформацию практически всех сфер жизнедеятельности. Клаус Шваб, не-
мецкий экономист, основатель и бессменный президент Всемирного эко-
номического форума в Давосе, справедливо отмечает, что «урок первой 
промышленной революции остается сегодня по-прежнему актуальным: 
главным показателем прогресса до сих пор является мера принятия обще-
ством технологических новшеств» [11]. 

                                                 
1 Future Trends and Market Opportunities in the World's Largest 750 Cities: Oxford 

Economics; 2014. Available from: https://www.oxfordeconomics.com/cities/report. 
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Не подлежит сомнению, что цифровизация становится ключевым 
фактором экономического роста как для бизнеса, так и для государства. 
В настоящее время осуществляется переход от внедрения отдельных техно-
логий к комплексному построению цифровой экосистемы в масштабах всей 
страны. Данный процесс обсуждался на Петербургском цифровом форуме, 
который состоялся 18–19 апреля 2018 г. Это первое подобное мероприятие, 
но, судя по количеству пожелавших принять в нем участие, далеко не пос-
леднее. Среди секций форума можно назвать такие, как «Цифровые финан-
сы», «Кадры для цифровой экономики», «Цифровой город». Спикерами выс-
тупили губернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко, министр связи и мас-
совых коммуникаций РФ Н. Никифоров, президент группы компаний «Info-
Watch» Н. Касперская, ректор Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета аэрокосмического приборостроения Ю. Антохина, глава «Сбербан-
ка» Г. Греф и многие другие. Среди наиболее значимых дискуссионных тем 
можно отметить «Образование будущего», «Прозрачность цифрового будуще-
го», «Роль блокчейна в цифровой экономике». 

В рамках последовательного проведения политики цифровизации 
в России 8–9 июня 2018 г. в Курске состоялся Среднерусский экономи-
ческий форум (CЭФ), проводящийся с 2012 г. и уже ставший традицион-
ным событием. Его организация осуществляется Администрацией Кур-
ской области, Министерством экономического развития РФ, Информаци-
онным агентством АК&М при поддержке аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ЦФО и Торгово-промышленной палаты Рос-
сии. В работе VII СЭФ, который собрал на своей площадке более 2500 че-
ловек, приняли участие делегации регионов Центральной России и стран-
партнеров. Тема мероприятия – «На пути к экономике знаний» – стала 
продолжением дискуссий предыдущих форумов, посвященных человечес-
кому капиталу, сохранению наследия для будущих поколений, прорыв-
ным технологиям и цифровой трансформации, экономической и продо-
вольственной безопасности, межрегиональному сотрудничеству и другим 
вопросам. Показательно, что одна из дискуссионных панелей СЭФ-2018 
носила название «Интеграция науки и образования, управление наукой 
в условиях цифровизации, развитие образовательного кластера»1. 

Организация данного форума на регулярной основе свидетельствует 
о том, что проблема цифровизации российской экономики является стра-

                                                 
1 В центре внимания VII СЭФ – экономика знаний // Экономика и жизнь. 

2018. № 20 (9736). 
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тегически важной и потому должна обсуждаться на самом высоком уров-
не с привлечением представителей власти, бизнеса, науки, работников 
образовательной сферы и рекрутинга. 

В мировом рейтинге цифровой конкурентоспособности (составляет-
ся IMD, Международным институтом управленческого развития) Россия 
занимает лишь 40-е место, находясь между Таиландом и Италией. За по-
следний год она поднялась на две строки, однако, несмотря на высокую 
оценку уровня знаний, низкие значения таких показателей, как использо-
вание big data и аналитики, активность бизнеса и доступность капитала, 
не позволили РФ достичь более высокой ступени (при этом она уступила 
своему партнеру по ЕАЭС Казахстану, занявшему 38-е место) [12]. 

В рамках комплексного подхода к преодолению сложностей цифро-
визации на государственном уровне важно сокращать масштабы такого 
негативного явления, как «утечка мозгов». К сожалению, данная проблема 
стала традиционной для нашего государства – ее истоки находятся в да-
леком прошлом. Как правило, прорывные открытия и создаваемые новые 
технологии оказываются невостребованными внутри страны. Тем, кто 
желает продолжать деятельность в «прорывной» в технологическом плане 
области, приходится уезжать за рубеж (как правило, на Запад, но в пос-
ледние годы увеличивается поток российских специалистов и в Юго-Вос-
точную Азию). Там открытия и изобретения оцениваются по достоинству, 
и дальнейшая деятельность специалистов получает существенную финан-
совую поддержку. В Россию же нововведение возвращается примерно на 
середине инновационного цикла, когда уже образовалась большая часть 
добавленной стоимости, и страна становится рядовым потребителем про-
дукции, по сути, разработанной и созданной ее гражданами. 

Именно по этой причине российскому государству следует прово-
дить политику «инкубации», т. е. взращивания молодых специалистов 
и создания перспектив для развития их потенциала. Кроме того, требует-
ся поддерживать такое явление, как стартапы, учитывая  компании с не-
большой историей, находящиеся на стадии активного роста. 

Еще одним решением проблемы развития кадрового потенциала в усло-
виях цифровизации должна стать системная работа по формированию базы 
для появления и поддержки новых, востребованных профессий. Важно учи-
тывать тот факт, что традиционное разбиение рынка на IT-индустрию и от-
расли, не связанные с этими технологиями, уже не актуально. Такой подход 
отражал реалии экономики в период появления и активного роста Интернета, 
когда некоторые отрасли заметно опережали другие. В настоящее время ин-
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формационные технологии в той или иной мере применяются практически 
в каждой сфере, поэтому условное разделение можно обозначить как цифро-
вую и физическую плоскости – в зависимости от вещественности продукции, 
а не от сущности используемых технологий [13]. 

Увы, но результаты ряда международных исследований свидетель-
ствуют о том, что в России промышленная революция находится в состо-
янии стагнации. Страна вошла в число государств, утративших позитив-
ную динамику развития «промышленной революции 4.0». Так говорится 
в докладе консалтинговой компании A. T. Kearney. Оценка производилась 
на основе сопоставления 59 ключевых показателей, объединенных в шесть 
основных факторов производства (среди них технологии и инновации, за-
нятость и квалификация кадров и др.) [14]. Результаты исследования 
представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Показатели готовности России к новой промышленной революции 
Fig. 2. Indicators of preparedness of Russia for the new industrial revolution 



Цифровая экономика и кадровый потенциал: 
стратегическая взаимосвязь и перспективы 

 

Образование и наука. Том 20, № 10. 2018/The Education and Science Journal. Vol. 20, № 10. 2018 

 69 

Как показано на рис. 2, по критерию «Занятость и навыки» Россия 
достаточно близка к значению «низкий уровень». Нерациональная органи-
зация и методика подготовки кадрового потенциала может стать непре-
одолимым препятствием для дальнейшего развития экономики. 

Драйвером цифровизации, которого так недостает России, способны 
стать качественно новые подходы к обучению в его самом широком смысле. 
Переход к шестому технологическому укладу и вторая информационная ре-
волюция требуют формирования людей нового типа – обладающих стратеги-
ческим мышлением, способных воспринимать комплексно цели, задачи, 
имеющиеся ресурсы и перспективы. Сущность шестого технологического ук-
лада состоит в замыкании производственных циклов по невосполнимым ре-
сурсам и ведении экономической деятельности по принципу бережливого 
потребления взамен существующего перепроизводства. Это, в свою очередь, 
требует от специалиста обучения в течение всей сознательной жизни вслед-
ствие постоянного обновления технологий и изменения внешних условий. 

Образовательный процесс постепенно трансформируется в совмес-
тную деятельность учителя и ученика, которая должна обрести проектный 
характер. Учебные пособия не будут «спускаться сверху» административным 
аппаратом, а превратятся в естественный продукт творческой активности 
педагогов и обучающихся. Это позволит не только приблизить теорию 
к практике, но и оперативно изменять учебные программы согласно ме-
няющейся действительности. В такой реальности образование перестанет 
быть услугой, каковым оно считается сейчас, и станет тем, чем и должно яв-
ляться: совместной работой – творческой, активной и интерактивной. 

Так, согласно разработанному плану мероприятий к декабрю 
2020 г. в России будет создана система персональных цифровых государ-
ственных сертификатов на обучение детей и взрослых компетенциям 
цифровой экономики. Для абитуриентов вузов предусмотрено введение 
«цифрового аналога нормативов ГТО» [15]. Внедрение подобных методик 
позволит, в частности, сократить время на коммуникации, а в перспекти-
ве ускорить многие процессы экономической деятельности [16]. При этом 
человек в цифровой экономике  станет ключевым элементом. Работник 
будущего – это математик, программист, педагог, управленец и предпри-
ниматель в одном лице, адаптирующийся к быстро меняющимся услови-
ям ведения деятельности [17, с. 50]. 

Однако к текущему моменту так и не создано четких алгоритмов 
и методик прогнозирования потребности российской экономики в высо-
коквалифицированных кадрах. С нашей точки зрения, в качестве базы 
для разработки данных инструментов можно использовать, например, 
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следующие наиболее известные методики моделирования и прогнозирова-
ния показателей рынка труда, уже доказавшие свою эффективность: 

1) ИАС «Мониторинг, анализ и прогнозирование динамики системы 
образования и рынка труда» Центра бюджетного мониторинга при Петро-
заводском государственном университете. Данная методика дает возмож-
ность строить прогнозы относительно будущей потребности экономики 
в квалифицированных специалистах в зависимости от уровня образова-
ния и группы специальностей; 

2) модель QUMMIR (Quarter Macroeconomic Model of Interactions for 
Russia – Квартальная макроэкономическая модель взаимодействия для 
России). Это эконометрическая модель, описывающая взаимосвязи на-
иболее существенных переменных в системе экономики РФ. Рассматрива-
емая модель подходит для разработки сценариев и осуществления расче-
тов в краткосрочной и среднесрочной перспективе; 

3) методика Агентства трудовой статистики (Bureau of Labor Statis-
tics), которая прогнозирует состояние рынка рабочей силы, основываясь 
на следующем принципе: количество и качественный состав кадров зави-
сят от оценок численности населения в будущем, демографического сос-
тава и от тенденций изменения участия в трудовой деятельности различ-
ных групп населения; 

4) методика интегральной оценки текущего положения на рынке труда 
и его развития, разработанная лабораторией прогнозирования трудовых ре-
сурсов ИНП РАН на основе комплексного анализа движения трудовых ресур-
сов и сценария ситуации в условиях сформировавшегося рынка труда [18]. 

Необходимо помнить о том, что для построения относительно точ-
ных прогнозов нужно соблюдать принцип репрезентативности. Другими 
словами, следует основываться на большом количестве данных: только 
при этом условии можно будет построить эффективную и точную дина-
мическую модель состояния рынка труда и определить его количествен-
ные и качественные кадровые потребности на ближайшую и долговре-
менную перспективу. 

Заключение 
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 
● становление информационно-цифрового общества, развитие ин-

формационных сетей, виртуализация компаний, внедрение технологий 
блокчейн требуют изменений в системе экономических отношений1; 

                                                 
1 Building a Digital Culture: Best practice guide; 2017. Available from: https:// 

www.econsultancy.com/re ports/building-a-digital-culture/. 
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● государству и бизнесу следует принять меры превентивного харак-
тера, способные предотвратить возможные социальные конфликты [9]; 

● необходимо развивать экономическую интеграцию, как за счет 
расширения информационной сети, так и за счет освоения рынков для 
производителей, используя глобальную сеть Интернет, «облачные» техноло-
гии, социальные сети и т. д. [19]. 

При подготовке кадров для работы в условиях цифровой экономики 
основными мероприятиями должны стать: 

● формирование перечня ИКТ-компетенций для выпускников всех 
специальностей в высших учебных заведениях; 

● разработка дистанционных курсов и модулей обучения; 
● разработка модулей дополнительного обучения студентов в рам-

ках самостоятельной работы с целью развития их ИКТ-компетенций; 
● включение в процедуры итоговой аттестации обще- и узкопрофес-

сиональных цифровых инструментов учебной деятельности; 
● развитие сотрудничества высших учебных заведений с компани-

ями, ведущими деятельность в IT-сфере [20]; 
● разработка модулей профессиональной переподготовки лиц, уже 

имеющих высшее образование, для их адаптации к условиям цифровиза-
ции производственных, технологических и экономических процессов. 

В условиях перехода к новому укладу нужно делать ставку на интел-
лектуализацию труда и на человеческие ресурсы. Именно кадровый по-
тенциал, обладающий необходимыми компетенциями в условиях постоян-
но растущей цифровизации всех сфер экономики, может стать главным 
источником роста производительности труда и конкурентоспособности 
экономических субъектов РФ и национальной экономики в целом. 
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