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В современном мире, когда каждый день происходят новые открытие, человеку не хватает вре-

мя, чтобы получить новые знания. Чтобы освободить человека от «рутинности» и дать ему возмож-
ность саморазвиваться, как раз и нужна цифровая экономика. Цифровая экономика основывается 
на Конституции РФ, Федеральном законе «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции» и программе «Цифровая экономика Российской Федерации». Цифровизация открывает воз-
можности получения новых знаний, расширения кругозора, освоения новых профессий и повыше-
ния квалификации. Это явление уже сейчас стремительно набирает обороты, что, в свою очередь, 
требует кардинально изменить походы к формированию новых знаний, умений и компетенций, яв-
ляющихся основой человеческого потенциала, основываясь на современных требованиях цифро-
визации. На основании этого остро стоит вопрос определения сельского человеческого потенциала 
сельскохозяйственной отрасли, которая и без того страдает от дефицита высококвалифицированных 
специалистов. Предложена модель: человек – цифровая экономика – знание – развитие, призвана 
стать основой современной модели экономического развития Российской Федерации. рассмотрены 
актуальные проблемы становления цифровой экономики. Особое место отведено роли человеческо-
го капитала в цифровизации социальноэкономической жизни. Раскрыты новые вызовы современно-
му обществу, обусловленные развитием цифровой экономики. 
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In the modern world, when new discoveries occur every day, a person does not have enough time to get 

new knowledge. To free a person from the “routine” and enable him to self-develop, the digital economy 
is just what is needed. The digital economy is based on the Constitution of the Russian Federation, the 
Federal Law “On Strategic Planning in the Russian Federation” and the program “The Digital Economy 
of the Russian Federation”. Digitalization opens up the possibility of obtaining new knowledge, 
expanding horizons, the development of new professions and advanced training. This phenomenon is 
already rapidly gaining momentum, which, in turn, requires to radically change the approaches to the 
formation of new knowledge, skills and competencies, which are the basis of human potential, based on 
modern digitalization requirements. Based on this, there is an acute problem of determining the rural 
human potential of the agricultural sector, which already suffers from a shortage of highly qualifi ed 
specialists. A model has been proposed: man – digital economy – knowledge – development, designed 
to become the basis of the modern model of economic development of the Russian Federation. actual 
problems of the digital economy formation are considered. A special place is given to the role of human 
capital in the digitization of social and economic life. New challenges for modern society due to the 
development of the digital economy are revealed.
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Введение
В настоящее время мир вступает 

в эпоху цифровой экономики, которая 
кардинально изменяет реальную ситу-
ацию. Когда каждый день происходят 
новые открытие и порой знакомые по-
нятие, высказывания приобретаю но-
вую трактовку, которые приспособлены 
к новым реалиям. В сборнике В.И. Даля 
«Пословицы русского народа» имеется 
пословица «Приходится вертеться, коли 
некуда деться», т.е. человек вынужден ис-
кать способ прокормить себя и семью. [8]. 
На её основе во второй половине 20 века 
в эпоху тотального дефицита, массовой 
безработицы, задержки заработной пла-
ты появилась новая трактовка пословица 
«Хочешь жить, умей вертеться». Чтобы 
иметь приличный достаток, умение до-
стать «дефицитный» товар приходилось 
вертеться, т.е. искать дополнительный за-
работок. Для роста цифровой экономики 
необходимо развивать национальный ИТ-
сектор, стимулировать создание иннова-
ционных технологий, сотрудничать для 
их развития на международном уровне.

Цель исследования: рассмотрение 
перспектив развития цифровой эконо-
мики, критериев и объектов цифрового 
управления государства и экономики. 
Материал и методы исследования
Аналитические данные и эмпириче-

ские материалы обобщены и структу-
рированы с точки зрения аргументации 
основных положений, раскрывающих 
средства достижения цели исследова-
ния. На основе метода исторического 
и логического, объективного процесса 
развития как естественно-исторического 
прогресса общества, внедрения прогрес-
сивных технологий, сформировалось но-
вое направление экономической теории 
и произошло раскрытие механизма фор-
мирования цифровой экономики.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В начале XXI века происходит бур-
ное развитие технологий человеку по-
стоянно нужно совершенствоваться, по-
лучать новые знания, умения и сегодня 
эта пословица должно звучать «Хочешь 
жить, умей учиться». Так как только 
своевременно полученные знания помо-
гут современному человеку обеспечить 

себе достойный уровень жизни. Знания 
являются основным экономическим ре-
сурсом. Поскольку без знаний не может 
нормально функционировать и разви-
ваться национальная экономика. Вот тут 
как раз на помощь человеку и должна 
прийти цифровая экономика.

Перед тем как перейти к дальнейшему 
научному исследованию место человече-
ского потенциала в цифровой экономи-
ке согласимся с позицией В.В. Иванова, 
Г.Г. Малинецкого, что экономика должна 
быть для человека, а не как не наоборот 
[9, С. 5]. Потому что:

во-первых, экономика должна быть 
не только сферой производства вещей, 
товаров и прибылей, а и сферой произ-
водства и развития, совершенствования 
самого человека; 

во-вторых, оцениваться экономика 
должна не только приростом произво-
дительности труда или объема продаж, 
но и тем, насколько она способствует 
совершенствованию человека или же, 
напротив, обрекает его лишь на добыва-
ние средств пропитания и деградацию.

Данная тенденция прослеживают-
ся в: Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации Федеральному 
собранию; Майских указах Президента 
Российской Федерации 2018 [4]; Феде-
ральном законе «О безопасности» [2], 
Стратегии экономической безопасно-
сти Российской Федерации на период 
до 2030 года [5].

Все эти разработанные законы ор-
ганами государственной власти свиде-
тельствуют о том, что государственная 
политика России направлена на разви-
тие человеческого потенциала, а имен-
но повышения уровня жизни, создания 
комфортных условий для проживания, 
создания условий и возможностей для 
самореализации и раскрытия таланта 
каждого человека. Чтобы этого достичь 
необходимо, совершать внедрение циф-
ровых технологий в экономику и соци-
альную сферу. 

Правовой основой развития цифро-
вой экономики в Российской Федерации 
является Конституция Российской Феде-
рации [1], Федеральный закон «О стра-
тегическом планировании в Российской 
Федерации» [3], а так же Программа 
«Цифровая экономика Российской Феде-
рации», рассчитанная до 2024 года [6].
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На сегодняшний день каждый чело-
век оказывается втянутым в цифровое 
пространство. Об этом свидетельствуют 
статистические данные. Так на 1 янва-
ря 2018 года в Российской Федерации 
проживает 146,9 млн. человек и 80% 
населения страны использует Интернет 
в повседневной жизни [15]. В основ-
ном Интернет россияне используют на: 
общения в социальных сетях («В кон-
такте», «Одноклассниках», «Мой мир», 
Facebook, Instagram) на его долю при-

ходится 56%; скачивание контента – ох-
ватывает 38% россиян; 32% приходятся 
на телефонные звонки, через Viber, Lite, 
WhatsApp; поиск информации о товарах 
и услугах пользуется 32%; электронны-
ми государственными и муниципальны-
ми услуги воспользовалось 29%. (рис. 1).

Использование интернета для при-
обретения товаров и услуг приобретает 
с каждым годом популярность у росси-
ян, о чем свидетельствуют данные пред-
ставленные на рисунке 2. 
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Рис. 1. Интернет для россиян [10, С.18]
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Рис. 2. Использование интернета населением для приобретения товаров и услуг 
(в% от общей численности населения от 15 до 72 лет) [8, С. 180]
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Рис. 3. Пользователи портала государственных услуг, млн. чел. [11]

Наибольшей популярностью у насе-
ления в возрасте от 15 до 72 лет имеют 
одежда, обувь, спорттовары на их долю 
приходится 46% в 2015 году и 48% 
в 2016 году. Затем идут финансовые 
услуги 25% и 29% соответственно. 
На предметы домашнего обихода при-
ходилось в 2015 и 2016 годах 28% 
и 26%. Так же за счет интернет покупок 
приобретаются: путевки (17% и 18%), 
билеты на концерты, музей, спектакли 
(16% и 18%), телекоммуникационные 
услуги (15% и 18%), бытовую техни-
ку, мобильные телефоны (15% и 14%), 
фильмы и музыка (12% и 11%), меди-
цинские препараты и лекарства (8% 
и 10%), товары для творчества, хобби 
(11% и 9%), компьютерное оборудова-
ние (9% и 9%). И замыкает популяр-
ность интернет покупок у россиян про-
дукты питания и бакалейные товары 
на их долю в 2015 и 2016 годах прихо-
дилось 7% и 9%.

Согласно данным Росстата основ-
ными интернет покупателями в возрас-
те от 15 до 72 лет является возрастная 
группу от 25 до 29 лет. На их долю 
приходится 40% всех приобретенных 
товаров через интернет. 36% покупок 
приходится на возрастную группу от 30 
до 39 лет; 30% – от 15 до 24 лет; 29% – 
от 40 до 49 лет; 21% – от 50 до 59 лет 
и 15% – от 60 до 72 лет [8, С.179]. Такое 
распределение по возрастным группам 
связано с тем, что старшее поколение 
предпочитает делать покупки лично, 
кроме того нет навыков заказа товаров, 
услуг через интернет и страх раскры-
вать свои персональные данные и ин-
формацию о платежной карте. 

Цифровые технологии делают для 
человека более доступным получения 

муниципальных и государственных ус-
луг (рис. 3).

Как видно из рисунка 3 аудитория 
портала Госуслуги растет с каждым 
днем. Согласно предоставленным дан-
ным Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
количество зарегистрированных пользо-
вателей портала государственных услуг 
в 2017 году увеличилось на 12,8 млн. че-
ловек по сравнению с 2016 годом и соста-
вило 52,8 млн. человек. В 2016 году в Еди-
ной системе идентификации и аутенти-
фикации было зарегистрировано 40 млн. 
человек, в 2015 году – 22,5 млн. чело-
век, в 2014 году – 13 млн., в 2013 году – 
6,9 млн. человек и с 2010 по 2012 год – 
3,6 млн. человек. Такой рост обеспечила 
готовность граждан взаимодействовать 
с государством в электронном виде. 

Наиболее востребованными государ-
ственными услугами у населения в воз-
расте от 15 до 72 лет является: 

- 32% здравоохранение и медицина, 
а именно запись на прием к врачу, про-
смотр и отмена записи;

- 19% налоги и сборы, а именно уз-
нать свой ИНН, запись на прием в на-
логовую инспекцию, проверка наличия 
налоговых задолженностей и налогов;

- 18% услуги МВД/ГИБДД, а имен-
но проверка наличия штрафов ГИБДД, 
выдача или замена водительских прав, 
регистрация транспортных средств;

- 16% жилищно-коммунальное хозяй-
ство (ЖКХ), а именно получение инфор-
мации жилищного учета, т.е. выписка 
из домовой или похозяйственной книги, 
получение информации технического 
учета, т.е. справка из БТИ, предоставле-
ние показаний приборов учета, получе-
ние субсидий на оплату ЖКХ;
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- 11% образование и наука, а имен-
но запись в детский сад, школу, кружки, 
получение информации об успеваемо-
сти учащегося;

- 6% паспорта, регистрация, а имен-
но получение общегражданского или 
заграничного паспорта, регистрация 
по месту жительства и пребывания;

- 5% социальное обеспечение, а имен-
но получение выписок с личного лице-
вого счета, установление пенсии, полу-
чения материнского капитала [8, С. 238].

Цифровая экономика не только осво-
бождает человека от рутинности и дает 
ему возможность для развития твор-
ческого потенциала, но и вносит опре-
деленные коррективы к работающему 
человеку. Понятно, что цифровой эко-
номике нужны высококвалифицирован-
ные работники, готовых к применению 
цифровых технологий. В современных 
условиях работники должны иметь выс-
шее образование (табл. 1). 

Из таблицы 1 видно, доля рабочих 
с высшим образованием преобладает 
в России (54,5%), Японии (44,4%), Юж-
ная Корея и Бельгия (38,9%). Все это 
свидетельствует о том,  на предприятии 
работают грамотные дипломированные 
специалисты. Но век цифровизации 

заставляет работодателей и работни-
ков адаптироваться к новым условиям, 
а именно нынешнему человеку нужно 
иметь образование широкого профиля. 
Это связано с тем, что человечество ос-
вобождается от рутинных операций, ко-
торые теперь выполняются автоматиче-
ски благодаря роботизации и цифровым 
технологиям. Скоро понятие «профес-
сия» исчезнет потому, что важным бу-
дет не типовой набор навыков, которым 
будет обладать человек, а способность 
каждый раз, под конкретную задачу, 
приобретать навыки, то есть будет вос-
требована многопрофильность, напри-
мер, бывший тракторист, должен будет 
освоить все виды сельскохозяйственной 
техники. Это связано с тем, что за четы-
ре или пять лет обучения в ВУЗе про-
фессия либо исчезает или полученные 
знания устареют. Скоро станет нормой 
регулярная смена профессии, да и на-
хождение в одной профессиональной 
сфере будет всё больше и больше требо-
вать готовности к обучению. 

Согласно анализу компаний Micro-
soft и The Future Laboratory, 65% ны-
нешних школьников и студентов займут 
должности, которые еще не существуют 
[12, С.64]. 

Таблица 1
Структура рабочей силы по образованию [14]

Страна
Доля рабочей силы 

с начальным 
образованием,%

Доля рабочей силы 
со средним 

образованием,%

Доля рабочей силы 
с высшим 

образованием,%
Россия 4,90 40,70 54,50
Бельгия 19,90 38,70 38,90
Финляндия 16 46,80 37,30
Соединенное Королевство 7,70 55,80 35,50
Испания 42,20 23,90 33,50
Франция 23,60 44,10 31,70
Германия 14,90 58,50 26,50
Швейцария 14,60 52,20 32,90
Швеция 13,60 53,80 32,30
Венгрия 13,50 63,90 22,60
Австрия 15,80 65,20 19,10
Италия 35 47 17,10
Португалия 61,90 18 16,10
Южная Корея 20,60  40,50 38,90
Япония 55,60 47,70 (2005) 44,40
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Поэтому непрерывного образова-
ния предполагает, что жизнь челове-
ка не делится строго на период учёбы 
(до получения диплома) и работы, а об-
учение является постоянным процес-
сом на протяжении всей жизни. В связи 
с эти учебные заведения должны от-
казаться от старых, «индустриальных» 
учебных программ и перейти к такой 
системе обучения, которая позволит 
готовить кадры для инновационной 
экономики и информационного обще-
ства. Новые учебные программы долж-
ны быть оринтированны на развитие 
критического мышления, коммуника-
тивных навыков, творческой изобрета-
тельности и навыков взаимодействия. 
Это мысль в свое время высказал Клэй 
П. Бедфорд «за один день вы може-
те преподать студенту урок, но если 
вы воспитаете в нём любознательность 
и любопытство, то он будет продолжать 
учиться всю свою жизнь». 

При подготовке специалистов выс-
шим учебным заведениям стоит опи-
раться на «Атлас новых профессий», со-
ставленный в 2015 году Школой управ-
ления «Сколково» и Агентством стра-
тегических инициатив. Это справочник 
по профессиям, которые к 2030 году 
должны окончательно устареть (57 про-
фессий), и тем, которые станут наиболее 
популярными (186 профессий). Устаре-
вающими профессиями до 2020 года долж-
ны стать: бухгалтер, сметчик, менеджер 
по кредитам, статистик стенографист/ 
расшифровщик, копирайтер, корректор, 
бильд-редактор, монтировщик, декора-
ций, библиотекарь, документовед/архи-
вариус, лектор, турагент, испытатель, 
дублер/каскадер, билетер, вахтер, лиф-
тер, парковщик, оператор call-центра, 
почтальон, высокопрофессиональный 
с/х работник, курьер, смотритель зала 
в музее. После 2020 года такими специ-
альностями станут: юрисконсульт, нота-
риус, банковский операционист, маклер/
риэлтор, экскурсовод, аналитик журна-
лист, спортивный аналитик, референт, 
переводчик, оператор государственных 
услуг, логист, диагност, системный ад-
министратор, диспетчер, штурман, про-
визор, машинист товарного состава, ин-
спектор ДПС, охранник, горняк, шахтер, 
фасовщик, варщик, бурильщик, прораб, 
работник транспортного терминала, 

швея, носильщик, бетонщик. работник 
химчистки, официант, тренер.

Взамен появятся 186 новых специ-
альностей в 25 сферах, в том числе меди-
цинской, туристической, авиационной, 
строительной и культурной. Среди про-
фессий будущего: сетевой врач, разра-
ботчик киберпротезов и имплантов, тка-
невый инженер, проектировщик «умно-
го» дома, экоаналитик и проектировщик 
3D-печати в строительстве, специалист 
по преодолению системных экологиче-
ских катастроф, проектировщик интер-
фейсов беспилотной авиации, технолог 
рециклинга летательных аппаратов, 
игромастер, science-художник, медиапо-
лицейский, личный тьютор по эстетиче-
скому развитию, инфостилист, дизайнер 
эмоций [7]. 

В современных условиях, когда по-
требности национальной экономики 
определяют новые профессии, ВУЗ 
не в состоянии обучить человека про-
фессии на всю жизнь. По данным Фе-
деральной службе по труду и занятости 
только 27% работают по специальности, 
указанной в дипломе, а остальные вы-
пускники «промахиваются» с выбором 
профессии [16]. Поэтому XXI век дол-
жен делать упор в основном на програм-
мы повышения квалификации или про-
фессиональной переподготовки по вос-
требованным профессиям, что поможет 
человеку быть конкурентоспособным 
в современной информационной среде. 
В подтверждении этого хочется приве-
сти высказывание американского фило-
софа Алвина Тоффлера «неграмотными 
людьми XXI века будут не те, кто не уме-
ет читать и писать, а те, кто не умеет 
учиться и переучиваться».

Кроме того высококвалифицирован-
ные специалисты не смогут появиться 
на пустом месте поэтому необходимо, 
что бы между работодателями и высши-
ми учебными заведениями была тесная 
взаимосвязь. Работодатели должны со-
действовать развитию человека с уче-
том требований цифровой экономики. 
На сегодняшний день ими выделены 
следующие навыки, которые являются 
определяющими для работников буду-
щего, это: мультиязычность и мульти-
культурность (свободное владение ан-
глийским и знание второго языка, по-
нимание национального и культурного 
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контекста стран-партнеров, понимание 
специфики работы в отраслях в дру-
гих странах); навыки межотраслевой 
коммуникации (понимание технологий, 
процессов и рыночной ситуации в раз-
ных смежных и несмежных отраслях); 
клиентоориентированность, умение ра-
ботать с запросами потребителя; уме-
ние управлять проектами и процесса-
ми; работа в режиме высокой неопре-
деленности и быстрой смены условий 
задач (умение быстро принимать реше-
ния, реагировать на изменение условий 
работы, умение распределять ресурсы 
и управлять своим временем); способ-
ность к художественному творчеству, 
наличие развитого эстетического вку-
са; умение работать с коллективами, 
группами и отдельными людьми; про-
граммирование ИТ-решений / Управле-
ние сложными автоматизированными 
комплексами / Работа с искусственным 
интеллектом; системное мышление 
(умение определять сложные системы 
и работать с ними. В том числе систем-
ная инженерия); бережливое произ-
водство, управление производствен-
ным процессом, основанное на посто-
янном стремлении к устранению всех 
видов потерь, что предполагает вовле-
чение в процесс оптимизации бизнеса 
каждого сотрудника и максимальную 
ориентацию на потребителя; экологи-
ческое мышление [11]. В связи с этим 
в ходе учебы обучающий должен быть 
по максимуму приближен к своему ра-
ботодателю. И именно работодатель 
должен рекомендовать темы выпуск-
ных квалификационных работ.

Из всего этого следует, что бы быть 
востребованным в цифровой эконо-
мике человек должен обладать гибко-
стью мышления, уметь ориентироваться 
в больших объемах информации. Кроме 
того он должен быть готов осваивать но-
вые навыки на протяжении всей жизни 
для создания научных и технических раз-
работках, которые будут способствовать 
формированию производство и потребле-
ние благ на более высоком, чем предше-
ствующей, уровне. Руководителя проекта 
«Collegiate EmPowerment» Энтони Жд. 
ДиАнжело сказал по этому поводу: «Раз-
вивайте страсть к обучению. Если у вас 
получится, то вы всегда будете расти». 

Выводы
Подводя итог проведенного научно-

го исследования, отметим, что основной 
задачей государства в ближайшую пер-
спективу должно стать развитие чело-
веческого потенциала, базирующегося 
на качественном подъеме системного 
образования, науки, новаторства. Опре-
деляющую роль бытия в образовании 
человека Макс Шелер выразил форму-
лой: образование есть категория не зна-
ния, а бытия  [17], то есть человеческое 
бытие без знания невозможно, образо-
вание, следовательно, есть категория 
и знания, и бытия. Поэтому нужна мо-
дель, которая бы отражала современные 
реалии и такой моделью может стать: че-
ловек – цифровая экономика – знание – 
образование – развитие. Органическое 
единство звеньев должны стать основой 
современной модели экономического 
развития Российской Федерации. 
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