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Краткая справка об интервьюируемом: 

 

 Рахаев Борис Магомедович – родился 19 июня 

1958 года в с. Ананьево, Иссык-Кульской области 

Киргизской ССР. В 1982 году окончил Московский 

кооперативный институт по специальности «Эконо-

мика торговли», кандидат экономических наук. С 

1982 года по 1990 год работал экономистом в орга-

низациях «Каббалкпотребсоюз» и «Каббалкавто-

дор». С 1990 года по 1997 год в Кабардино-Балкар-

ской государственной сельскохозяйственной акаде-

мии замещал должности: преподавателя, старшего 

преподавателя, доцента, заведующего кафедрой, дека-

на факультета менеджмента и агробизнеса. С 1997 го-

да по 2002 год – министр экономики и торговли Ка-

бардино-Балкарской Республики. С 2002 года по 

2004 год – министр финансов Кабардино-Балкарской 

Республики. С 2004 года по 2010 год – председатель 

Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской 

Республики. С 2010 года по 2014 год замещал долж-

ность заместителя директора Северо-Кавказского 

филиала НИИ Счетной палаты России. 20 ноября 

2014 года назначен министром экономического раз-

вития Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Уважаемый Борис Магомедович! В соот-

ветствии с возложенными полномочиями Мини-

стерство экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики осуществляет более 60 

функций по основным направлениям деятельно-

сти: анализ и прогнозирование социально-

экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики; развитие предпринимательской дея-

тельности, в том числе малого и среднего бизнеса; 

повышение инвестиционной привлекательности; 

координация разработки и анализ исполнения гос-

ударственных программ и республиканской адрес-

ной инвестиционной программы; регулирование 

контрактной системы и контроль в сфере государ-

ственных закупок; оценка регулирующего воздей-

ствия нормативных правовых актов; развитие меж-

дународной, межрегиональной и внешнеэкономи-

ческой деятельности; внедрение в Кабардино-

Балкарской Республике электронного правительства; 

координация реализации региональных составляю-

щих Национальных проектов и др. В этой связи, поз-

вольте задать Вам несколько наиболее актуальных 

вопросов. 

Какие меры предпринимаются в республи-

ке для поддержки предпринимательства? 

При поддержке Минэкономразвития КБР в 

рамках реализации Национального проекта «Ма-

лое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициати-

вы» было реализовано открытие форума «Бизнес-

старт 2019»; мероприятие организовано Региональ-

ным фондом «Центр поддержки предприниматель-

ства КБР». «Бизнес-старт» проводится в целях 

поддержки и популяризации молодежного пред-

принимательства, продвижения новых идей и 

направлений деятельности молодых предпринима-

телей. Представители министерства призывают 

предпринимательское сообщество республики и 

соседних регионов к активизации совместной ра-

боты субъектов МСП и институтов поддержки 

предпринимательства.  

Что предпринимается министерством для 

развития и поддержки конкуренции в респуб-

лики?  

Действительно, конкуренция, является осно-

вой здоровой рыночной системы. В Минэконо-

мразвития КБР регулярно проводятся обучающие 
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семинары. В частности, министерством был про-

веден обучающий семинар по внедрению Стандар-

та развития конкуренции в субъектах РФ. Во ис-

полнение требований Стандарта развития конку-

ренции в субъектах Российской Федерации, 

утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 

768-р (далее – Стандарт), 14 ноября 2019 г. в Ми-

нистерстве экономического развития КБР состоял-

ся обучающий семинар с участием представителей 

органов местного самоуправления республики и 

представителей Министерства экономического 

развития КБР. 

В рамках семинара рассмотрены были рассмот-

рены вопросы, касающиеся мероприятий, проводи-

мых органами местного самоуправления в рамках 

Соглашений о внедрении в республике Стандарта 

развития конкуренции между Минэкономразвития 

КБР и администрациями муниципалитетов и город-

ских округов КБР, механизма проведения монито-

ринга состояния и развития конкурентной среды на 

товарных рынках, с учетом нововведений в Стан-

дарт, корректировки муниципальных планов меро-

приятий в соответствии с новой редакцией Стандар-

та развития конкуренции в субъектах РФ и рекомен-

даций ФАС, информационного обеспечения внедре-

ния Стандарта.  

В формате диалога обсуждены существующие 

проблемы, с которыми сталкиваются ответственные 

должностные лица органов местного самоуправле-

ния республики в ходе реализации мероприятий 

Стандарта; перечислены мероприятия, которые 

необходимо реализовать за отчетный период. По 

итогам семинара выработаны меры, направленные на 

повышение эффективности взаимодействия между 

Минэкономразвития КБР и органами местного само-

управления для обеспечения выполнения мероприя-

тий Стандарта на должном уровне. 

Также сотрудники Минэкономразвития КБР 

регулярно принимают участие в совещании ФАС 

как в очном формате, так и посредством ви-

деоконференцсвязи. В рамках таких мероприятий, 

как правило, освещаются вопросы правопримени-

тельной практики в сфере законодательства о кон-

трактной системе, а также законодательства о за-

купках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

Участникам разъясняются позиции ФАС Рос-

сии по вопросам, касающимся закупок готового 

объекта недвижимости и осуществления закупок 

на приобретение объектов недвижимого имуще-

ства, которые будут созданы в будущем; порядка и 

сроков направления сведений для включения в 

реестр недобросовестных поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей); основных нарушений, допус-

каемых заказчиками при применении норм Закона 

№ 44-ФЗ в ходе осуществления закупочной дея-

тельности и многие другие. 

В СМИ неоднократно упоминается, что Вы 

также регулярно принимаете участие в пуб-

личных слушаниях Парламента КБР 

Да, участие в публичных слушаниях Парламен-

та КБР является регулярным. Так. Например, минис-

терство принимало участие в публичных слушаниях, 

посвященных республиканскому бюджету КБР на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

и бюджету Территориального фонда обязательно-

го медицинского страхования КБР на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов. Мною был 

подготовлен и представлен доклад о прогнозных 

показателях социально-экономического развития 

КБР на среднесрочный период. В связи с возник-

шим у присутствовавших вопросов о крупных ин-

вестиционных проектах, которые позволят достичь 

отмеченных в докладе показателей, была разъяс-

нена необходимость реализации в Кабардино-Бал-

карии проекта восстановления Тырныаузского 

месторождения вольфрамо-молибденовых руд. 

Что касается капиталоемкого проекта восста-

новления Тырныаузского месторождения, мы 

прошли фазу сложную. Лицензия этим предприя-

тием приобретена, проведена большая работа. Го-

ловная компания, которая занимается в основном 

этим проектом, работает с Внешэкономбанком. 

Надеюсь, что до конца года у них будет заключено 

соглашение об открытии кредитной линии или уже 

о начале кредитования этого проекта. Стоимость 

проекта, по предварительным данным, превышает 

27 млрд рублей. Мы не исключаем, что в этом 

проекте примет участие Корпорация развития Се-

верного Кавказа. Если будут участвовать 

Внешэкономбанк, «Ростех» и Корпорация разви-

тия Северного Кавказа, то, думаю, что этот проект 

вполне реализуем. 

В каких инновационных проектах, непос-

редственно направленных на развитие региона, 

принимали участие представители Минэконо-

мразвития КБР?  

Минэкономразвития КБР целенаправленно 

принимает участие в инновационных проектах, 

непосредственно направленных на развитие регио-

на. Например, 3–4 декабря в рамках Северо-Кав-

казской инвестиционной недели в Минеральных 

Водах представители Минэкономразвития КБР 

приняли участие в IV-ом бизнес-форум «Инвести-

руй в Кавказ», на котором присутствовали заме-

ститель Председателя Правительства РФ Виталий 

Мутко, Министр РФ по делам Северного Кавказа 

Сергей Чеботарев, полпред президента РФ в 

СКФО Александр Матовников, Глава Кабардино-

Балкарской Республики Казбек Коков, члены Пра-

вительства КБР, представители федеральных и 

региональных органов власти субъектов СКФО, 
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региональных институтов развития малого и сред-

него предпринимательства, общественных органи-

заций и бизнеса. 

На пленарном заседании форума: «Экономика 

СКФО: реализуя цели национального развития» в 

рамках панельной дискуссии обсуждались вопросы 

создания благоприятного инвестиционного климата 

для развития малого и среднего предприниматель-

ства на территории СКФО. Работа форума продол-

жилась в формате круглых столов по различным 

направлениям и секциям, в которых приняли участие 

представители Минэкономразвития КБР, институтов 

поддержки предпринимательства, общественных 

организаций и бизнес-сообщество республики.  

И один из самых актуальных вопросов: ка-

кие мероприятия реализуются Минэкономраз-

вия, связанные с противодействием коррупции? 

В минэкономразвития в декабре был проведен 

семинар, посвященный Международному дню 

борьбы с коррупцией. В семинаре приняли участие 

руководство министерства, студенты «Кабардино-

Балкарского государственного аграрного универ-

ситета им. В.М. Кокова» и приглашенные эксперты. 

Были обсуждены вопросы реализации мер по про-

тиводействию коррупции в КБР, опыт борьбы с 

коррупцией за рубежом, изменения в законодатель-

стве по вопросам профилактики и прохождения 

государственной гражданской службы и другие. 

С соответствующими докладами выступили за-

меститель начальника управления по вопросам про-

тиводействия коррупции Администрации Главы КБР 

А. Тюбеев, начальник отдела государственной 

гражданской службы, кадров и делопроизводства 

Минэкономразвития КБР Людмила Андрейченко, 

сотрудники министерства и др.  

Уважаемый Борис Магомедович! Примите 

благодарность за интервью и позвольте выразить 

надежду на дальнейшее сотрудничество. 
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Динамизм, масштабность и многовектор-

ность изменений во всех сферах общественного 

бытия стали, пожалуй, наиболее характерными 

чертами социально-экономического развития на 

рубеже двух тысячелетий. Перед экономической 

наукой встали новые требования и новые задачи – 

исследовать объективные закономерности эволю-

ции общества в целом и его экономической систе-

мы в частности. 

Понять «до конца» и изложить в закончен-

ном, методологически выверенном виде сущность 

тех процессов, которые происходят в движущих 
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силах развития новой экономики под влиянием 

глобализации и других объективных, «неизбеж-

ных» закономерностей, экономическая наука всё 

ещё не в состоянии или не готова по разным при-

чинам. Однако научное сообщество должно стре-

миться преодолеть «пределы допустимого». Мы по-

пытались систематизировать глобальные макро- и 

микроэкономические явления, и процессы, непо-

средственно связанные с трансформацией движу-

щих сил развития в контексте смены роли и места 

человеческих ресурсов в новой экономике [1, С. 179; 

8, С. 180; 22] 

Прежде всего следует отметить, что в цен-

тре процессов, происходящих в мировом сообще-

стве, находится глобализация экономики, всё 

больше и больше влияющая на экономическую, 

политическую, культурную жизнь всех стран. Од-

но из основных её проявлений – небывалый доселе 

рост конкуренции в разнообразных формах, кото-

рую можно квалифицировать как глобальную. 

Справиться с вызовами глобализации можно толь-

ко при наличии конкурентных преимуществ как 

можно у большего количества субъектов рыноч-

ной экономики. Именно конкурентные преимуще-

ства должны стать основным признаком, одной из 

доминант развития общества в XXI веке [5, С. 65; 

9, С. 86; 17, С. 227; 21, С. 320]. 

Мировой опыт свидетельствует, что иметь 

конкурентные преимущества можно только при 

условии создания новой экономики, коренным об-

разом отличающейся от экономики индустриаль-

ной эпохи большинством компонентов и парамет-

ров, а главное – факторами и самой философией 

социально-экономического развития. 

Каковы же предпосылки возникновения и ос-

новные характеристики доминирующих движущих 

сил развития экономики на рубеже двух тысячеле-

тий? Экономическая теория, в течение многих деся-

тилетий исследовавшая закономерности развития 

экономики индустриального типа, доказывает, что её 

основные движущие силы – труд и капитал.  

Результаты проведенного нами исследова-

ния, корреспондирующие с выводами многих оте-

чественных и зарубежных учёных, позволяют 

утверждать, что в новой экономике, которую пра-

вомерно трактовать как экономику развития, осно-

ванную на знаниях, или «экономику знаний». Всё 

более значимыми факторами развития становится 

инновационный труд и интеллектуальный капитал 

[7, С. 52; 14, С. 216]. 

Экономику знаний можно определить как 

экономику, которая создаёт (в виде высокотехно-

логической продукции, высококвалифицирован-

ных услуг, научной продукции), распространяет и 

использует знания для обеспечения своего роста и 

повышения конкурентоспособности. 

Если рассматривать экономику знаний с 

прикладных, практических позиций, через призму 

реальных механизмов её влияния на социально-

экономическое развитие, то следует обратить вни-

мание на следующее. В организационно-техноло-

гическом, трудовом аспекте экономика знаний – 

это экономика, основой которой являются высоко-

производительные, конкурентоспособные рабочие 

места, где работают высококвалифицированные, 

инновационно-ориентированные работники; в ней 

внедряются информационные, коммуникационные 

и другие современные прогрессивные технологии, 

изготовляется высокотехнологичная, наукоемкая, 

конкурентоспособная продукция. Таким образом, 

основой экономики знаний является конкуренто-

способность в самом широком смысле этого поня-

тия, продуцирующая конкурентные преимущества 

и обеспечивающая устойчивое социально-эконо-

мическое развитие [2, С. 5; 6, С. 608]. 

Компонента интеллекта, инноваций, знаний 

начинает играть решающую роль на всех этапах 

«жизненного цикла» новых товаров и услуг, доми-

нирует на стадии проектирования, производства, 

управления материальными и нематериальными 

активами. Знания становятся предпосылкой реше-

ния таких важнейших задач производства, как: 

– адаптация человеческого фактора к дина-

мично меняющимся условиям производства; 

– принятие решений в нестандартных условиях; 

– организация командной работы и работы 

на результат. 

Экономический ресурс, который представ-

ляет собой совокупность и комбинацию информа-

ции, знаний, интеллекта, инноваций, настолько 

важен, что его правомерно называть стратегиче-

ским. Ему принадлежит будущее, пока, что не ис-

ключено, не появится какой-то сверхстратегиче-

ский ресурс, компонентами которого станут гипер-

информация, гиперзнания, гиперинтеллект, основ-

ным же их носителем останется человек. 

Таким образом, в XXI веке не природные 

богатства, не территория, а высокие технологии, 

знания, интеллект будут основой экономики, ис-

точником благосостояния и качества жизни. Это 

подтверждает опыт развитых стран, где на протя-

жении последних десятилетий происходит интен-

сивное замещение основных фондов, материаль-

ных товарных запасов, других материальных акти-

вов нематериальными, физического капитала не-

физическим. Если в 1982 году в создании добав-

ленной стоимости в 500 крупнейших компаниях 

США на нематериальные ресурсы приходилось 

около 40 %, то в 2014-м уже приблизительно 85 %. 

По оценкам зарубежных специалистов, формиро-

вание ВВП развитых стран на 40 % и более осу-

ществляется за счёт знаниеёмких производств. 90 

% всего количества знаний, которыми владеет че-

ловечество, получены за последние 30 лет! 

Несмотря на то, что Россия только начинает 

приобщаться к глобальным интеграционным про-

цессам, развитие её экономики находится в русле 

мировых тенденций. Интенсивно растет уровень 
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интернационализации хозяйственной деятельно-

сти, развивается информационный сектор, расши-

ряется уклад экономики знаний. Добавим, что 

условия, которые диктуют глобализационные про-

цессы, для нашей страны такие же, как и для раз-

витых стран. Поэтому проблема создания эконо-

мики знаний в современной России не является 

преждевременной [12, С. 430; 15, С. 72]. 

Сегодня, когда перед страной стоит выбор – 

попасть (пусть в перспективе) в число развитых 

стран или же оказаться на обочине мировых циви-

лизационных процессов, необходим беспристраст-

ный анализ тенденций общественного развития, 

разработка магистральных путей развития нацио-

нальной экономики, осмысление объективных за-

конов трансформации факторов производства и 

выяснение того, насколько практика расходится 

или коррелирует с ними. 

Сравнительный анализ развития националь-

ной экономики и экономик ведущих стран свиде-

тельствует о заметной разнонаправленности про-

цессов, практических действий и мер, имеющих 

место «здесь» и «там». Вместо того чтобы концен-

трировать усилия на развитии информационно-

коммуникационных технологий, производств, ос-

нованных на инновациях и знаниях, в России еже-

годно создается около 1 млн мест, львиную долю 

которых можно квалифицировать как рабочие ме-

ста, скорее, индустриальной и даже доиндустриаль-

ной эпохи, которые расширяют гетто маргинальной 

занятости, консервируют её неэффективную струк-

туру и делают невозможным существенные сдвиги 

к лучшему в качестве жизни населения. 

Утверждая, что будущее за экономикой зна-

ний и теми ресурсами и факторами, которые яв-

ляются источником её формирования и развития, 

попытаемся изложить теоретические основы и 

трактовки автора по поводу содержания категорий 

«инновационный труд» и «интеллектуальный капи-

тал». В последнее время трудовая деятельность всё 

больше насыщается такими компонентами, как: 

информация, знания, инновации. На наш взгляд, 

понятие «инновационный труд» олицетворяет глу-

бокие изменения, происходящие в элементах про-

цесса труда, в содержании труда, его насыщенно-

сти новыми компонентами и концентрацией этих 

компонентов. 

Отметим, что научные исследования по этой 

проблематике только разворачиваются как отече-

ственными, так и зарубежными научными школа-

ми. Нет единства и даже согласованности позиций в 

отношении правомерности употребления тех или 

иных категорий. Так, в литературе социально-тру-

дового направления, особенно в зарубежной, едва 

не самыми употребляемыми понятиями стали «ин-

новационный труд», «интеллектуальный труд», 

«знание насыщенный труд», «интеллектуализация 

труда», которые рассматриваются зачастую как 

взаимозаменяемые, с чем нельзя согласиться. 

Анализ приведенных характеристик позво-

ляет сделать вывод, что инновационность свой-

ственна если не всем, то большинству видов трудо-

вой деятельности, она есть или может быть в раз-

ных процессах труда. Поэтому мы не можем согла-

ситься с распространённым мнением, что объектом 

инновационного труда является исключительно 

создание инноваций: разработка новой техники, 

технологий, видов продукции, и что инновацион-

ный труд – это трудовая деятельность, направлен-

ная на создание продуктов, услуг, организационных 

форм и других потребительских стоимостей.  

Экономическая категория «труд» в процессе 

эволюции и под влиянием глубоких трансформа-

ций в структуре факторов производства наполня-

ется новым содержанием. Трудовая деятельность, 

которая осуществляется в производственной сре-

де, характерной для экономики знаний, имеет 

важное объединительное свойство – высокую 

насыщенность знаниями, информацией, творче-

ством и подпадает под определение «инновацион-

ный труд» [3, С. 3; 11 С. 144]. 

С учётом отмеченного можно утверждать, 

что инновационный труд – это трудовая деятель-

ность, для которой характерна высокая доля ком-

поненты знаний, интеллекта, творчества и которая 

способна удовлетворить общественные потребно-

сти с большим полезным эффектом. 

Повышение знаниеёмкости современного 

производства, с одной стороны, и высокий уровень 

компоненты знаний в сфере человеческих ресур-

сов – с другой, позволяет экономически активному 

человеку: 

– стать действенным участником процесса 

восприятия, использования и создания знаний; 

– обеспечить инновационность трудовой 

деятельности; 

– сформировать собственные конкурентные 

преимущества и предпосылки для достойной жизни; 

– наиболее полно использовать возможно-

сти, порождаемые глобализацией; 

– минимизировать риски и угрозы, вызван-

ные ростом конкуренции в различных её формах; 

– повысить возможности адаптации к усло-

виям неопределенности и стремительных перемен. 

В развитие указанного выше утверждения о 

том, что первенство в формировании конкурент-

ных преимуществ и обеспечении устойчивого раз-

вития, наряду с инновационным трудом, принад-

лежит интеллектуальному капиталу, приведем 

следующие теоретико-прикладные обоснования и 

выводы. Сегодня в экономической литературе мно-

жество противоречивых, неэквивалентных трактовок 

сущности интеллектуального капитала, его структу-

ры, что порождает разные методологические подхо-

ды к его оценке и путям развития. Что касается оте-

чественной экономической науки, то здесь исследо-

вания проблематики интеллектуального капитала 

только начинаются. Обращает на себя внимание не-
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корректное заимствование зарубежного опыта в этой 

области. Очевидно, что далеко не все методы и орга-

низационно-экономические механизмы развития ин-

теллектуального капитала, срабатывающие в странах 

Запада, могут привести к успеху в отечественной 

практике [18, С. 39]. 

Анализ научных литературных источников 

свидетельствует о существовании двух основных 

подходов к пониманию сущности и соотношения 

понятий «интеллектуальный капитал» и «человече-

ский ресурс». Некоторые авторы интеллектуальный 

капитал рассматривают лишь как составляющую че-

ловеческого капитала, как его инновационно-инфор-

мационную компоненту. Впрочем, большинство ис-

следователей, к которым принадлежит и автор, счи-

тают, что понятие «интеллектуальный капитал» по 

содержанию значительно шире «человеческого ка-

питала» и несет в себе смысловые характеристики 

последнего. 

Нам представляется наиболее удачной следую-

щая структуризация интеллектуального капитала: 

– человеческий капитал; 

– организационный капитал (капитал фирмы); 

– капитал взаимодействия с институтами 

рынка. 

Человеческий капитал фирмы – ресурс, ак-

кумулирующий знания, умения, навыки, творче-

ские и мыслительные способности людей, их мо-

ральные ценности, опыт, мотивационные установ-

ки, потенциал мобильности, командной работы, 

ориентация на высокие конечные результаты. Его 

можно рассматривать как форму выражения про-

изводительных сил человека на постиндустриаль-

ном этапе развития общества. Этот капитал фор-

мируется путём инвестиций в человека в виде за-

трат на образование, подготовку на производстве, 

на охрану здоровья, другие составляющие, пре-

умножающие параметры человеческого фактора. 

Именно так формулирует содержание этого поня-

тия Г. Беккер в монографии «Человеческий капитал: 

теоретический и эмпирический анализ» [4, С. 197]. 

Носителем человеческого капитала фирмы 

является её персонал, а следовательно, он принад-

лежит персоналу, а не фирме. В отличие от челове-

ческого, организационный капитал (капитал фир-

мы) – ресурс, который принадлежит ей и является 

относительно самостоятельным элементом. Этот 

капитал представлен лицензиями, патентами, тех-

нологиями, в том числе инновационно-информа-

ционными, торговыми марками, корпоративной 

культурой, организационными структурами, си-

стемами связи фирмы, базами и т.д. 

Таким образом, организационный капитал 

(капитал фирмы) можно рассматривать как орга-

низационно-технический, инновационно-информа-

ционный ресурс, связанный с функционированием 

фирмы в целом, более того, это функционирование 

вообще возможно только при наличии данного 

ресурса. Этот капитал может формировать конку-

рентные преимущества внутреннего происхожде-

ния благодаря высокому качеству информацион-

но-интеллектуальных ресурсов. 

Капитал взаимодействия с институтами 

рынка – ресурс отношений фирмы с клиентами и 

партнерами, другими институтами рынка и техно-

логий их развития. Этот ресурс включает имидж 

фирмы на рынке, торговые марки, бренды, связи с 

клиентами, информацию о клиентах, о технологии 

сохранения имеющихся клиентов и привлечение 

новых, технологии развития имиджа фирмы и её 

брендов. Значение этой разновидности интеллек-

туального капитала заключается в том, что он спо-

собен формировать конкурентные преимущества 

внешнего происхождения благодаря высокому 

уровню взаимоотношений с клиентами и партне-

рами [10, С. 144]. 

Составляющие интеллектуального капитала 

находятся во взаимосвязи и определенном подчи-

нении. Есть объединительное звено всех состав-

ляющих – организационно-экономический меха-

низм формирования конкурентных преимуществ 

фирмы на основе взаимодействия и круговорота 

этих составляющих. Круговорот можно предста-

вить следующим образом: знания, навыки, умения 

персонала воплощаются, с одной стороны, в новые 

товары и услуги, а с другой – в организационно-

инновационные процессы: внутрикорпоративные 

информационные системы; прогрессивные органи-

зационные структуры; корпоративную культуру; 

новые товарные знаки, бренды; патентную дея-

тельность фирмы. Это, в свою очередь, создает 

почву для развития, углубления взаимоотношений 

с клиентами и партнерами, улучшает имидж фир-

мы. Взаимодействие с клиентами и партнерами, 

расширение деловой активности способствует раз-

витию компетенций персонала, а значит, росту 

человеческого капитала. 

Многовекторная, крупномасштабная, качест-

венно новая роль знаний в функционировании со-

временной экономики требует новых организаци-

онно-управленческих решений в области приобре-

тения, распространения, хранения, распределения 

знаний, придания им формы, удобной для внут-

реннего использования. Речь идет о необходимо-

сти создания систем управления знаниями как ос-

новным ресурсом фирмы. 

Если не типичным, то весьма распростра-

ненным явлением является наличие в структуре 

управления (главным образом, зарубежных фирм) 

штатных единиц вице-президента по управлению 

интеллектуальным капиталом, директора по уп-

равлению знаниями, директора по управлению не-

материальными активами, менеджера по интеллек-

туальным активам, руководителя департамента по 

развитию персонала и управлению знаниями и т.п. 

Практикуется создание межфункциональных про-

ектных групп, введение в штатное расписание 

должностей брокеров знаний, в обязанности кото-
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рых входит привнесение идей, новаций, донесение 

их до сотрудников фирм, которые не могут непо-

средственно контактировать с носителями знаний 

[4, С. 197]. 

Под влиянием перемен, происходящих в 

движущих силах развития экономики, трансфор-

мируются формы, виды занятости, а также содер-

жание и характер труда. 

Приведем перечень, далеко не полный, из-

менений в сфере труда: 

– развитие нетрадиционных форм занятости 

и организации труда – дистанционная занятость, 

подрядный, заёмный труд и т.д.; 

– изменение общей структуры занятости 

(уменьшение доли работников, занятых изготов-

лением стандартных массовых материальных благ 

и одновременно увеличение доли занятых предо-

ставлением информационных, консультативных, 

интеллектуальных, инновационных услуг); 

– изменения в профессиональной структуре 

персонала (увеличение доли работников, имеющих 

новые, знание-интеллектонасыщенные профес-

сии). По мнению Р. Кроуфорда, одним из призна-

ков экономики знаний является формирование 

элиты – «золотых воротничков» (gold-collar work-

ers). «Юристы, врачи, аналитики, консультанты, 

бухгалтеры, инженеры, компьютерные програм-

мисты, профессора колледжей – все это примеры 

«золотых воротничков». Эти работники всегда 

были слишком немногочисленны, чтобы рассмат-

ривать их как отдельную категорию в составе ра-

бочей силы, однако сегодня они образуют доми-

нирующий вид занятых, заменяя фермера, «синих 

воротничков» и «белых воротничков», о чём сви-

детельствует самая высокая доля их в составе ра-

бочей силы»; 

– изменения в содержании труда (уменьше-

ние части стандартных, массовых, стереотипных 

операций; повышение роли инновационного, твор-

ческого труда); 

– рост значимости физического и психиче-

ского здоровья персонала, его социально-психоло-

гических, морально-этических качеств; 

– индивидуализация экономически актив-

ного человека (в социально-трудовой сфере наб-

людается своего рода движение по спирали – от 

универсального работника к узкоспециализиро-

ванному и к работнику, обладающему знаниями, 

компетенциями в смежных областях); 

– изменения в составляющих управления 

персоналом (подборе, организации, мотивации, 

оценке, контроле деятельности и т.п.). 

Такие изменения в большинстве развитых 

стран мира произошли ещё в середине и особенно 

во второй половине XX века. Надеемся, что эти 

общемировые тенденции будут доминировать и на 

просторах СНГ уже в ближайшие годы. А это, ра-

зумеется, требует глубокой теоретической и при-

кладной разработки сложной и многоплановой 

проблематики формирования экономики знаний 

[10, с. 560]. 

Учёные должны выполнить и такую крайне 

важную общественную функцию, как формирова-

ние в сознании как можно большей части граждан 

и институтов общества убеждения, что именно 

знание, интеллект, инновационная деятельность 

являются ключом к получению конкурентных 

преимуществ, устойчивому развитию и благосо-

стоянию. Однако следует признать, что нацио-

нальная экономическая наука и та её часть, кото-

рую представляют учёные-трудовики, переживает 

достаточно глубокий кризис. Причины здесь раз-

ные, и одна из главных – углубление несоответ-

ствия между предметом, объектом многих иссле-

дований и реалиями сегодняшнего дня – глубоки-

ми изменениями в структуре и качестве ресурсов и 

факторов производства. Не потерял своей акту-

альности вывод К. Маркса о том, что экономиче-

ские эпохи отличаются не тем, что производится, а 

тем, как производится, какими средствами труда. 

Научные исследования в области экономи-

ки труда и социально-трудовых отношений зача-

стую пропагандируют подходы, рецепты, рекомен-

дации по решению задач социально-трудового и 

управленческого характера, которые уже не сраба-

тывают в экономике, основывающейся на знаниях, 

информации, интеллекте и инновациях. Предмет, 

объект, методы, приемы научных исследований 

должны измениться задолго до того, как на прак-

тике изменится структура активов, капитала орга-

низаций и движущих сил их развития [19, С. 1276]. 

Нам представляется, что активизация ис-

следований в этой области должна стать одной из 

приоритетных задач экономической науки на со-

временном этапе. 
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В эпоху автоматизации и повсеместного 

проникновения информационно-коммуникацион-

ных технологий происходит объединение всех 

элементов, этапов производства в единую цифро-

вую экосистему путем выстраивания вертикаль-

ных цепочек [1]. Эти тенденции зачастую объяс-

няют терминами «цифровое производство», «Ин-

дустрия 4.0», «умная фабрика» [2].  

В РФ утверждена и реализуется националь-

ная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» № 1632-р от 28.07.2017 года, в соот-

ветствии с положениями которой цифровая эко-

номика государства состоит из трех уровней: 

− рынков и отраслей экономики, где конк-

ретные субъекты взаимодействуют друг с другом; 

− платформ и технологий, где формируют-

ся компетенции для развития рынков и отраслей 

экономики;  

− среды, которая создает условия для раз-

вития платформ и технологий, и эффективного 

взаимодействия субъектов рынков и отраслей эко-

номики и охватывает нормативно-правовое регу-

лирование, информационную инфраструктуру, 

кадры и информационную безопасность. 

В программу входят следующие сквозные 

технологии: большие данные, нейротехнологии и 

искусственный интеллект, системы распределен-
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ного реестра, квантовые технологии, новые произ-

водственные технологии, промышленный интер-

нет, компоненты робототехники и сенсорика, тех-

нологии беспроводной связи, технологии вирту-

альной и дополненной реальностей, фабрики бу-

дущего. 

Рассмотрим особенности цифровизации 

производства на примере «умных фабрик». 

«Умные» фабрики – системы комплексных 

технологических решений, обеспечивающие в ко-

роткие сроки создание глобально конкурентоспо-

собной продукции нового поколения от заготовки 

до готового изделия, отличительными чертами 

которых является высокий уровень автоматизации 

и роботизации, нивелирующий человеческий фак-

тор и кореллирующие с этим ошибки, ведущие к 

потере качества («безлюдное производство») [11].  

В качестве входного продукта «умных» фаб-

рик, как правило, используются результаты рабо-

ты цифровых фабрик. 

Цифровые фабрики – системы комплексных 

технологических решений, обеспечивающие в ко-

роткие сроки проектирование и производство гло-

бально конкурентоспособной продукции нового 

поколения от стадии исследования и планирова-

ния, когда закладываются фундаментальные прин-

ципы изделия, и заканчивая созданием цифрового 

макета, «цифрового двойника», опытного образца 

или мелкой серии («безбумажное производство», 

«всё в цифре»).  

Цифровая фабрика предполагает наличие 

«умных» моделей продуктов или изделий на основе 

новой парадигмы цифрового проектирования и мо-

делирования. 

«Умная» фабрика, как правило, предполага-

ет наличие оборудования для производства – стан-

ков с программным управлением, промышленных 

роботов и т.д., а также автоматизированных си-

стем управления технологическими процессами и 

систем оперативного управления производствен-

ными процессами на уровне цеха. 

Национальный институт стандартов и тех-

нологий США (NIST) интерпретирует термин «ум-

ное производство» следующим образом: это «пол-

ностью интегрированные корпоративные произ-

водственные системы, способные в режиме реаль-

ного времени реагировать на изменяющиеся усло-

вия производства, требования сетей поставок и 

удовлетворять потребности клиентов».  

Заданные цели достигаются за счет интен-

сивного и полного внедрения и использования 

информационных технологий и киберфизических 

систем на всех стадиях производства продукции и 

её реализации. 

Методы умного производства имеют мно-

жество преимуществ. Среди них – экономия в дол-

госрочной перспективе, повышение эффективно-

сти и производительности [3].  

По прогнозам аналитиков, фабрики, исполь-

зующие умные технологии, уже к 2022 году станут 

в семь раз более производительными, так как на 

умном производстве происходит непрерывная оп-

тимизация производительности. Технологии про-

гнозирования с элементами искусственного интел-

лекта могут сообщать о потенциальных проблемах 

еще до их возникновения и предпринимать дей-

ствия для их устранения, сохраняя производитель-

ность. 

Фабрика будущего – определенный тип си-

стемы бизнес-процессов, метод комбинирования 

бизнес-процессов, имеющий следующие особен-

ности [11]: 

1. Наличие цифровых платформ, экосистем 

с передовыми цифровыми технологиями. Плат-

форменный поход, основанный на предиктивной 

аналитике и big data, позволяет объединить терри-

ториально распределенных участников процессов 

проектирования и производства, повысить уровень 

гибкости и кастомизации с учетом требований 

потребителей. 

Предиктивная аналитика – предсказательная 

или прогнозная аналитика. Это совокупность ме-

тодов анализа данных с их интерпретацией, кото-

рая помогает на основе ретроспективных событий 

принять с большой точностью правильное реше-

ние в будущем. Происходит это за счет нахожде-

ния параметров среди данных, которые влияют на 

другие переменные.  

Основные компоненты (киты) предиктивной 

аналитики – сбор, анализ данных и предиктивное 

моделирование. 

На рис. 1 приведены различные сферы при-

менения предиктивной аналитики в бизнесе. 

2. Разработка системы цифровых моделей 

как новых проектируемых изделий, так и производ-

ственных процессов. Цифровым моделям должна 

быть свойственна конвергенция материального и 

цифрового миров, порождающих синергию [8]. 

3. Цифровизация всего жизненного цикла 

изделий, причем основной упор делается на про-

цессы проектирования, которые являются факто-

рами глобальной конкурентоспособности.  
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Рис. 1. Сферы применения предиктивной аналитики в бизнесе  

(составлено автором) 

 

PLM-система (product lifecycle management) – 

прикладное программное обеспечение для управ-

ления жизненным циклом продукции. Технологии 

PLM объединяют методики и средства информа-

ционной поддержки изделий на протяжении всех 

фаз жизненного цикла.  

Характерная особенность PLM – обеспече-

ние взаимодействия как средств автоматизации 

разных производителей, так и различных автома-

тизированных систем многих предприятий, то есть 

технологии PLM (включая технологии CPC, 

collaborative product commerce) являются основой, 

интегрирующей информационное пространство, в 

котором функционируют САПР, ERP, PDM, SCM, 

CRM и другие автоматизированные системы мно-

гих предприятий. Внедрение PLM-системы позво-

лит сократить сроки выпуска новых изделий на 

рынок, повысить качество выпускаемой продук-

ции и услуг, снизить трудоемкость обслуживания, 

сократить время простоя оборудования. 

При формировании умных фабрик происходит 

формирование основных компетенций, а именно: 

− быстрая кастомизация, т.е. индивидуали-

зация продукции под заказы конкретных потреби-

телей путём внесения конструктивных и иных из-

менений, как правило, на конечных стадиях про-

изводственного цикла; 

− использование системного инжиниринга.  

Системный инжиниринг – комплексная ме-

тодология, ориентированная на изделие, отвечаю-

щая за создание и выполнение процессов, охваты-

вающих все инженерные дисциплины, участвую-

щие в них, и обеспечивающие удовлетворение 

потребностей заказчиков и пользователей [9].  

Системный инжиниринг – контроль над раз-

работками сложных изделий и систем, связанных 

между собой для совместного функционирования. 

Отказ от этой методологии приводит к мно-

жеству проблем и сложностям, например:  

а) около 28 % проектов соответствуют запла-

нированным срокам и бюджету; 

б) выпуск изделия на рынок всего на 6 меся-

цев позже может стоить компании 30 % запланиро-

ванного 5-летнего показателя возврата инвестиций; 

в) более 45 % бюджета на разработку может 

уйти на исправление ошибок; 

г) исправление ошибок, обнаруженных на 

этапе эксплуатации, обходится в 200 раз дороже 

ошибок, обнаруженных на ранних этапах; 

− формирование многоуровневой матрицы 

целевых показателей и ограничений как основы 

нового проектирования, значительно снижающего 

риски, объемы натурных испытаний и объемы ра-

бот, связанных с «доводкой изделий и продукции 

на основе испытаний»; 

− разработка и верификация математических мо-

делей с высоким уровнем адекватности реальным объек-

там и процессам – так называемые «умные» модели; 

− менеджмент изменений в течение всего 

жизненного цикла; 

− «цифровая сертификация», основанная на 

большом количестве виртуальных испытаний как 

отдельных компонентов, так и всей системы в целом. 

Интернет вещей (internet of things, IoT) – кон-

цепция сети передачи данных между физическими 

объектами («вещами»), снабженными встроенными 

средствами и технологиями для взаимодействия 

друг с другом или с внешней средой. 
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Фабрики будущего от «неумных» отличают-

ся не столько IoT-датчиками, сколько наличием 

именно информационных систем, способных к ин-

теллектуальной обработке данных с этих датчи-

ков. В этом отличие, например, от телеметриче-

ских датчиков, которые были первыми устрой-

ствами IoT на заводах. Эти сенсоры даже не всегда 

имели выход в Интернет, а общались только по 

локальной сети [6].  

По оценкам PricewaterhouseCoopers, объем 

мирового рынка IoT к концу 2020 года может до-

стигнуть 1,2 трлн долл.  

Gartner считает, что к концу 2020 года свы-

ше 50 % всех новых бизнес-процессов и систем 

будут включать в себя элементы IoT.  

По оценкам McKinsey, для глобальной эко-

номики годовой эффект от внедрения интернета 

вещей к 2025 году может составить 4 трлн долл. по 

пессимистическому прогнозу и до 11 трлн долл – по 

оптимистическому. При этом наибольший вклад 

внесет промышленность.  

Самыми восприимчивыми к внедрению эле-

ментов IoT отраслями экономики, по данным ана-

литиков PwC, являются электроэнергетика, здра-

воохранение, сельское хозяйство, логистика, «ум-

ные» города и «умные» дома [4]. 

Современные вызовы ускорили и активизи-

ровали все бизнес-процессы в мировых масштабах 

и обусловили облигаторность внедрения актуаль-

ных наукоемких технологий. 

Умные технологии: интернет вещей, облач-

ные сервисы, аналитика, большие данные и многие 

другие технологии будут доминировать в произ-

водственном процессе.  

Неизбежность создания умных фабрик – но-

вый подход к производству и производственным 

процессам. Как следствие, получаемые продукты 

становятся интеллектуальными, которые смогут 

соответствовать вызовам и требованиям промыш-

ленной революции.  
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При правильном выборе стратегии развития 

региона кластерная диверсификация дает положи-

тельный эффект, но наиболее оптимальным явля-

ется не применение отдельных стратегий, а их 

комбинация, которая позволяет компании достичь 

максимального синергетического эффекта и мак-

симально оградить себя от возможных рисков. 

Важно выявить роль инновационной кластерной 

диверсификации в аспекте выбора приоритетных 

направлений роста конкурентных преимуществ 

региона с позиций учета научно-технических и 

технологических прогнозов и тенденций междуна-

родного и национального развития [4, с. 250]. 

Приоритетное влияние на развитие дей-

ствующей в Кабардино-Балкарской Республике 

системы рыночных отношений должна оказывать 

кластерная диверсификация, представляющая со-

бой интеграцию ведущих научно-исследователь-

ских и образовательных организаций, хозяйству-

ющих субъектов, институтов развития и органов 

власти, обеспечивающих методическое, организа-

ционное, экспертно-аналитическое и информаци-

онное развитие инновационных территориально-

производственных кластеров, которые способ-

ствуют повышению эффективности промышлен-

ного производства и росту конкурентоспособности 

экономики республики в целом.  
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Опыт российских регионов свидетельствует 

о том, что кластерная диверсификация преврати-

лась в ключевой инструмент их экономического 

развития. В этой связи регионы России, вставшие 

на путь интенсивного инновационного развития, 

начали создавать новую модель организации эко-

номики – не отраслевую, а территориально-отрас-

левую, или кластерную, которая закономерно при-

водит к формированию инновационных террито-

риально-производственных кластеров [5].  

Кластерный анализ российских регионов 

показал, что политика кластеризации экономики 

Кабардино-Балкарской Республики может быть 

успешна только в том случае, когда будут учиты-

ваться все ее ключевые факторы:  

а) расширение кооперационных связей меж-

ду хозяйствующими субъектами; 

б) достраивание производственных цепочек 

создания стоимости;  

в) развитие импортозамещающих компетен-

ций и производств;  

г) повышение инвестиционной привлека-

тельности и конкурентоспособности компаний и 

районов их базирования.  

Кроме того, в рамках Кабардино-Балкарской 

Республики следует создать специализированные 

организации развития инновационных территори-

ально-производственных кластеров, целью дея-

тельности которых является создание условий для 

эффективного взаимодействия организаций – 

участников инновационных территориально-

производственных кластеров (учреждений образо-

вания и науки, некоммерческих и общественных 

организаций, органов государственной власти и 

местного самоуправления, инвесторов).  

К основным видам деятельности конкретной 

специализированной организации развития инно-

вационного территориально-производственного 

кластера должны относиться:  

1. Разработка и содействие реализации про-

ектов его развития, выполняемых совместно двумя 

и более организациями-участниками инновацион-

ного территориально-производственного кластера. 

2. Организация подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации и стажировок кадров, 

предоставления консультационных услуг в инте-

ресах организаций-участников инновационного 

территориально-производственного кластера. 

3. Оказание содействия предприятиям и ор-

ганизациям-участникам инновационного террито-

риально-производственного кластера в выводе на 

рынок новых продуктов (услуг), развитию коопе-

рации организаций-участников инновационного 

территориально-производственного кластера в на-

учно-технической сфере, в том числе с зарубеж-

ными организациями. 

4. Организация выставочно-ярмарочных и 

коммуникативных (форумы, конференции, семина-

ры, круглые столы) мероприятий в сфере интересов 

организаций-участников инновационного террито-

риально-производственного кластера, а также их 

участия в выставочно-ярмарочных и коммуникатив-

ных (форумы, конференции, семинары, круглые сто-

лы) мероприятиях, проводимых за рубежом. 

Кроме того, специализированная организа-

ция развития инновационного территориально-про-

изводственного кластера должна осуществлять:  

1) оказание консультационных услуг его 

предприятиям и организациям-участникам по 

направлениям реализации программы развития 

инновационного территориально-производствен-

ного кластера;  

2) организацию предоставления услуг его 

предприятиям и организациям-участникам в части 

правового обеспечения, маркетинга, рекламы;  

3) проведение информационных кампаний в 

средствах массовой информации по освещению 

деятельности инновационного территориально-

производственного кластера и перспектив его раз-

вития;  

4) проведение маркетинговых исследований 

на различных рынках, связанных с продвижением 

продукции инновационных территориально-произ-

водственных кластеров [1].  

Все вышеперечисленные требования к спе-

циализированной организации развития иннова-

ционного территориально-производственного кла-

стера следует закрепить в Постановлении Прави-

тельства Кабардино-Балкарской Республики «О 

специализированной организации развития инно-

вационного территориально-производственного 

кластера». Его можно разработать, взяв за основу 

Постановление Правительства РФ от 31 июля 2015 

г. № 779 «О промышленных кластерах и специа-

лизированных организациях промышленных кла-

стеров» [2]. В целом важнейшей задачей при фор-

мировании стратегии развития «любого государ-

ства является обеспечение устойчивого экономи-

ческого роста, а в условиях глобализации эконо-

мики и затяжного мирового экономического кри-

зиса ее решение требует немалых усилий. При 

этом особый интерес вызывает разработка меха-

низмов оживления экономики путем повышения 

инновационно-инвестиционной активности регио-

нов и страны в целом» [3, с. 355]. 

 

Статья публикуется при поддержке Рос-

сийского фонда фундаментальных исследова-

ний, проект 18-010-00947 А 
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ного количества кадров; констатируется необходимость активного развития современной инфраструктуры 

системы образования, основанной на взаимодействии инновационных научных платформ и рынка труда. 
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Процесс цифровизации влияет на трансфор-

мацию всех отраслей экономики в инновационную 

среду, основанную на информационных техноло-

гиях. Современные информационные и коммуни-

кационные технологии существенно меняют сло-

жившиеся общественные и финансовые взаимоот-

ношения, поэтому в настоящее время происходит 

становление информационного общества, которое 

носит название «цифровой экономики», с новыми 

направлениями развития государства, увеличения 

благосостояния общества [1]. Создание открытой 

и свободной цифровой среды на базе кадровых, 

технологических и интеллектуальных преиму-

ществ, высокотехнологичных производств позво-

лит РФ обеспечить долгосрочный рост отече-
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ственной экономики, развитие новых моделей 

бизнеса и новой парадигмы развития общества [2].  

В настоящее время переход на новый техно-

логический уклад на базе нанотехнологий опреде-

ляет особенности экономического развития, соци-

альной жизни общества, а также место государства 

в управлении производством на основе перспектив-

ных научных направлений. Смена технологических 

укладов влияет на структуру занятости населения и 

качество трудовых ресурсов. Рост реальной безра-

ботицы в сферах, обслуживаемых искусственным 

интеллектом, является неизбежным следствием 

роботизации и автоматизации производства. Разви-

тие системы экономических, социальных, админи-

стративно-управленческих, культурных отношений 

основано в настоящее время на новых методах ге-

нерирования, анализа, хранения, передачи больших 

массивов информации, организации традиционных 

экономических отношений в инновационной вирту-

альной среде [3]. 

Появление новых профессий будущего тре-

бует создания соответствующей системы подготов-

ки специалистов в сфере научного прогнозирования 

и цифровой экономики: IT-генетик, строитель ум-

ных дорог, оценщик интеллектуальной собствен-

ности, космобиолог, сетевой юрист, мультивалют-

ный переводчик, цифровой лингвист и др. Основ-

ные усилия научного и экспертного сообщества 

должны быть направлены на разработку инстру-

ментария стратегического планирования в услови-

ях масштабного перехода к проектной деятельно-

сти в части инициирования, подготовки и реализа-

ции комплексных мероприятий с целью получения 

абсолютно новых результатов в условиях времен-

ных и ресурсных ограничений [4]. Технологиче-

ская революция в России имеет свои особенности, 

определяет высокий уровень цифровизации, внед-

рение технологий, опосредующих всеобщий до-

ступ к ресурсам без посредников, предоставление 

ресурсов в пользование, создание необходимой 

ресурсной базы отраслевых экосистем хозяйству-

ющих субъектов, продажу товаров, работ, услуг 

через Интернет-системы: облачные технологии 

Big Data, 3D-печать, роботы, Open Source и т.д. [5].  

Формирование новой модели взаимоотно-

шений между государством, образованием и биз-

несом в инновационной цифровой системе должно 

соответствовать требованиям эффективной реали-

зации инструментов государственной политики, 

когда университет выполняет не только образова-

тельную, но и исследовательскую, предпринима-

тельскую функции. Для этих целей необходимо 

формирование инновационной технологической 

основы на базе аккумулирования информацион-

ных баз данных и оптимизации знаний на основе 

центров компетенций как структур профессио-

нальных услуг для эффективного развития цифро-

вой экономики. Синергетический эффект от взаи-

модействия участников цифровизации экономики 

в условиях перехода на новый технологический 

уклад проявляется в реализации новых моделей 

компетенций образования и достижении опти-

мального баланса между потребностями и спросом 

отраслевой региональной экономики. 

Роль высшей школы состоит в том, чтобы 

обеспечить цифровую экономику соответствую-

щими образовательными и исследовательскими 

программами и кадрами [6]. Новые компетенции 

профессионального образования для подготовки 

высококвалифицированных специалистов опреде-

ляют направления профилирования вузов, набор 

специализаций, отвечающих запросам тенденций 

цифровизации отраслей экономики и социальной 

сферы в условиях перехода на новый технологиче-

ский уклад. Главной функцией обучения, образо-

вания становится «научить учиться», быть гото-

вым к переменам, к работе с более сложными про-

ектами, заимствованию передовых, в том числе 

зарубежных практик, расширению кругозора, от-

слеживая тенденции в других отраслях и профес-

сиях [7]. Ускорение научно-технического прогрес-

са определяет необходимость подготовки кадров 

на базе новых технологий, внедрения унифициро-

ванных рабочих программ с учетом становления 

единого глобального рынка труда. Эффективное 

взаимодействие вузов, научно-исследовательских 

структур, органов власти и передовых системооб-

разующих производственных центров является 

основой качественной подготовки выпускников и 

влияет на стратегию развития цифрового прост-

ранства. 

Современный вуз должен проводить мони-

торинг рынков труда для своевременного реагиро-

вания на перспективные потребности в квалифи-

цированных кадрах, рынков технологий в части 

материальной, технологической, экономической и 

интеллектуальной составляющих, стать активным 

участником инновационного развития экономики 

своего региона, создавать учебные программы по 

приоритетным направлениям жизнедеятельности 

общества на ближайшую перспективу. 

Модернизация системы образования, внед-

рение инновационных способов преподавания, 

генерирование новых компетенций, обучающихся 

строятся на информационных технологиях, опре-

деляющих новые возможности реализации про-

цесса образования и формирования интеллекту-

альных образовательных пространств. Поэтому 

понятие «цифровая компетентность» рассматрива-

ется нами как обязательный элемент общей про-

фессиональной компетентности личности, инте-

грирующей и ассимилирующей имеющиеся и по-

тенциальные познавательно-практические возмож-

ности индивида для повседневного эффективного 
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и продуктивного осуществления своей профессио-

нальной деятельности в условиях цифровой эко-

номики страны [8].  

Система электронных образовательных ре-

сурсов является платформой развития информаци-

онной и образовательной среды вуза, организаци-

онно-методических средств, технических и про-

граммных операционных систем для обеспечения 

образовательных научных коммуникаций. Цифро-

визация образования изменяет содержание препо-

даваемых курсов, а также подачу информации, это 

не только презентации или видео, это уже прямые 

подключения к информационным сетям, базам 

данных, форумам [9]. 

Приоритетной задачей адаптации системы 

образования к потребностям цифровой экономики 

является активное взаимодействие с рынком труда, с 

потенциальными работодателями, совершенствова-

ние методик, учебных форматов и образовательных 

программ для подготовки достаточного количества 

кадров. Поэтому назрела необходимость активного 

развития современной инфраструктуры системы 

образования, основанной на взаимодействии ин-

новационных научных платформ и рынка труда. 

Формирование новой технологической ос-

новы на базе аккумулирования баз данных и опти-

мизации знаний должно осуществляться центрами 

компетенций, структурами профессиональных 

услуг для эффективной трансформации цифровой 

экономики.  

Основные задачами центров компетенций 

цифровизации экономики: 

1. Введение нормативно-правового обеспе-

чения для управления изменениями в части инте-

грационного регулирования электронного граждан-

ского оборота; определение особенностей форми-

рования цифровой среды доверия и киберфизиче-

ских систем, регулирования интеллектуальной соб-

ственности, стандартизации и правовых режимов. 

2. Определение базовых условий в области 

подготовки высококвалифицированных кадров 

цифровой экономики на базе модернизации систе-

мы образования, внедрения системы мотивации по 

освоению новых компетенций кадров цифровой 

экономики, налаживания нового механизма взаи-

модействия с рынком труда и работодателями. 

3. Развитие технологических заделов по 

формированию институциональной среды в части 

научных исследований и разработок по цифрови-

зации экономики. 

4. Разработка и внедрение цифровых плат-

форм, облачных решений для эффективной систе-

мы сбора и обработки больших массивов инфор-

мации, передачи пространственных данных массо-

вым потребителям. 

5. Гарантирование безопасности информа-

ционной и телекоммуникационной инфраструкту-

ры цифровой экономики, особенно в части органи-

зационной защиты прав личности или отдельных 

бизнес-структур, а также государственных и наци-

ональных интересов по вопросам информацион-

ной безопасности. 

Масштабирование пилотных проектов реали-

зуется с помощью оперативных центров компетен-

ций с привлечением образовательных организаций, 

различных исследовательских и инновационных 

структур. Их функции заключаются в создании:  

– Отдельного инновационного предприя-

тия, объединений предприятий и ведомств по циф-

ровизации отрасли;  

– партнерства науки, бизнеса и государ-

ственной власти по инновационному территори-

альному или отраслевому развитию; 

– научно-образовательных учреждений для 

подготовки кадров с новыми цифровыми навыка-

ми и компетенциями; 

– инновационно-технологических объеди-

нений для продвижений цифровых технологий; 

– государственных органов управления для 

законодательного регулирования цифровизации 

экономики; 

– транснациональных корпораций с целью 

глобализации цифровых технологий и платформ. 

Формирование оперативных центров ком-

петенций по развитию цифровой экономики Рос-

сии отражает особенности специализации и меж-

дисциплинарности по решению задач инноваци-

онной экономики, что особенно проявляется в 

университетах, корпорациях и наукоемких отрас-

лях экономики. Таким образом, научно-образо-

вательные центры компетенций являются главным 

движущим и созидающим механизмом по подго-

товке специалистов новой формации цифровой 

экономики, выпускников информационных и те-

лекоммуникационных направлений подготовки.  

Для формирования и развития новых ком-

петенций и трансфера цифровых навыков во все 

сферы экономики необходима организованная и 

слаженная работа передовых представителей обра-

зования и науки в части методологического обес-

печения организации непрерывного и профессио-

нально образования и внедрения образовательных 

технологий. Цифровизация образовательных 

учреждений предполагает использование при реа-

лизации образовательных программ дистанцион-

ных и электронных форм обучения с использова-

ние цифровых библиотек, профессиональных баз 

данных, информационных и поисковых справоч-

ных систем, и других информационных ресурсов. 
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Создание информационной электронной образова-

тельной среды учебного заведения должно соот-

ветствовать единым технологическим и методиче-

ским требованиям при внедрении электронных и 

сетевых методов обучения.  

Электронные образовательные ресурсы вуза 

определяются функциональным назначением и 

спецификой его дальнейшего использования в ин-

формационных образовательных системах учебно-

го заведения, включают программное обеспечение, 

информационные массивы, аппаратные средства, 

причем образовательных контент данного ресурса 

должен быть стандартизирован. Таким образом, 

такая информационная образовательная система, 

или автоматизированная обучающая система вуза, 

интегрирующая информационные образователь-

ные сервисы, средства и технологии на программ-

но-аппаратной платформе, должна быть интегри-

рована в государственное и международное ин-

формационное вузовское пространство.  

В настоящее время вузы становятся сомоор-

ганизуемыми и самофинансируемыми производи-

телями знаний и услуг для адаптации к требовани-

ям рынка, рыночным потребностям в части спроса 

на образовательные, экспертные, консультацион-

ные услуги и сервисное обслуживание. Формиро-

вание системы знаний в вузах должно быть осно-

вано на научно-исследовательской и предприни-

мательской деятельности и способствовать приоб-

ретению когнитивных способностей, инструмен-

тальных компетенций и вариабельного мышления. 

Сокращение времени между получением 

новых знаний и созданием новых технологий, кон-

вергентный характер исследований, использование 

принципиально новых способов работы с больши-

ми объемами информации, новые требования к 

квалификации исследователей, усиление между-

народной конкуренции, развитие технического 

предпринимательства, усиление роли междуна-

родных стандартов – все это требует от вузов вы-

страивать свою организационную идентичность в 

соответствии с требованиями нового технологиче-

ского уклада и цифровизации экономики. Наибо-

лее динамично развивающиеся вузы берут на себя 

роль по созданию новых правил, концентрируют 

внимание на процессе производства знаний, каче-

ственном обслуживании обучающихся и, таким 

образом, позиционируют лидерство посредством 

создания конкурентных преимуществ.  

Факторы, позволяющие улучшить качество 

традиционного образования в условиях цифровой 

образовательной среды вуза: 

– свободный доступ к сетевым образова-

тельным ресурсам, повышение мотивационной 

составляющей у обучающихся за счет технологи-

зации и информатизации образовательного про-

цесса, использования электронной среды обуче-

ния, интерактивных, цифровых форм получения 

новых профессиональных компетенций в сфере 

облачных технологий, больших данных, искус-

ственного интеллекта, криптоиндустрии, блок-

чейн, информационной безопасности и защиты 

данных; 

– реализация комбинированных дистанци-

онных форм обучения, повышение уровня само-

обучения и самоконтроля за счет качественных 

учебно-методических материалов и оперативного 

их использования в образовательном процессе; 

–  формирование новых цифровых компе-

тенций преподавателей, оптимизация их трудоза-

трат вследствие использования комплексного и 

преемственного подхода по всем программам ос-

новного и дополнительного образования. 

Таким образом, развитие системы центров 

компетенций по аккумулированию лучших техно-

логий и практик, подготовке специалистов цифро-

вого научного и профессионального сообщества 

является приоритетным направлением государ-

ственных программ цифровой трансформации эко-

номики РФ, способствующим построению компе-

тентностно-ориентированной модели развития циф-

рового пространства, когда инфраструктура систе-

мы образования должна быть основным элементом 

трансфера знаний и технологий на рынок труда. 
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Трансформация экономики региона в условиях современных вызовов и угроз требует всесторонней оцен-

ки действующих и перспективных траекторий развития. Новая роль всех участников экономики (региональная 

власть, бизнес, наука, образования, общество), стремление к их взаимодействию и сотрудничеству, смена 

технологических укладов – факторы, обеспечивающие устойчивое развитие всех субъектов Российской Феде-

рации под руководством Проектных офисов. 

Оценка основных проектно-ориентирующих нормативно-правовых документов, моделирование направ-

лений и функционала организация проектной деятельности позволяют наметить траектории формирования 

новой модели образования в системе национальных проектов России. 

Обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами 

населения, развитие потенциала молодого поколения в интересах инновационного социально ориентированного 

развития определяют перспективы привлечения вузов на примере Кабардино-Балкарского государственного 

университета к работе региональных проектных офисов на примере Республиканского проектного офиса Ка-

бардино-Балкарской Республики. 

 

Ключевые слова: проектная деятельность, инновационная деятельность, моделирование, региональная 

экономика, образовательные траектории, региональное развитие. 
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The transformation of the regional economy in the face of modern challenges and threats requires a comprehen-

sive assessment of the current and prospective development paths. The new role of all participants in the economy (re-

gional government, business, science, education, society), the desire for their interaction and cooperation, a change in 

technological structures are factors that ensure the sustainable development of all constituent entities of the Russian 

Federation under the leadership of Project Offices. 

Evaluation of the main design-oriented regulatory documents, modeling of directions and functionality of the or-

ganization of project activities allow us to outline the trajectories of the formation of a new model of education in the 

system of national projects in Russia. 

Ensuring the high quality of Russian education in accordance with the changing needs of the population, devel-

oping the potential of the young generation in the interests of innovative socially oriented development determine the 

prospects for attracting universities on the example of the Kabardino-Balkarian State University to the work of regional 

project offices on the example of the Republican Project Office of the Kabardino-Balkar Republic. 
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Нормативно-правовая база реализации 

проектной деятельности вуза 

Проектный офис регионального вуза созда-

ется для внедрения системы проектного управле-

ния образовательного процесса и реализации от-

дельных полномочий функций Республиканского 

проектного офиса в рамках разработки программы 

«КБГУ – центр инноваций, технологии и творчест-

ва КБР» с целью реализации мероприятий, опре-

деленных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. 

№ 204 [1], Распоряжением Правительства КБР  

№ 251-рп от 30 апреля 2019 г. «Стратегии соци-

ально-экономического развития Кабардино-Бал-

карской республики до 2040 года» [2] Постановле-

ние Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 «Об 

организации проектной деятельности в Прави-

тельстве Российской Федерации» [3] и Постанов-

ления КБР «Об организации проектной деятельно-

сти в Правительстве Кабардино-Балкарской Рес-

публики» № 130-ПП от 25 июля 2019 г. [4]. 

Указ Президента № 204 от 07.05.2018 г. «О 

национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 го-

да» определил приоритетные направления развития 

национальной экономики России и регионов [5]. 

Направления определили как национальные 

проекты, имеющие целевые индикаторы на долго-

срочную перспективу [5] (рисунок). 

 

 

 
Рисунок. Национальные проекты в соответствии с Указом Президента № 204  

от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития  

Российской Федерации на период до 2024 года» 

 

На федеральном и региональном уровнях 

сформированы основные нормативно-правовых 

акты, обеспечивающие реализацию проектной де-

ятельности и осуществление приоритетных про-

грамм и проектов по основным стратегическим 

направлениям научно-технологического развития 

(табл. 1). 
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Таблица 1  

Нормативно-правовое поле проектной деятельности вуза 

(на примере Кабардино-Балкарского государственного университета) 

 

Федеральное и региональное законодательство  

в сфере проектной деятельности 
Образование 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года»  

Конституция Российской Федерации 

Постановление Правительства КБР от 11.02.2013 № 36-ПП 

(ред. от 05.08.2013) «Об Инвестиционной стратегии Кабарди-

но-Балкарской Республики на период до 2030 г.» 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

Постановление от 25 октября 2016 года №194-ПП «О прогнозе 

социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики на долгосрочный период до 2034 года» 

Федеральные государственные образовательные стан-

дарты 

Распоряжение Правительства КБР № 251-рп от 30 апреля 2019 г. 

«Стратегии социально-экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики до 2040 г» 

«Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года» от 17.11.2008 г.  

№ 1662-р 

Постановление Правительства КБР № 265-ПП от 28 декабря 

2018 года «О мерах по организации проектной деятельности в 

Кабардино-Балкарской Республике и о внесении изменений в по-

становление Правительства КБР от 28 апреля 2018 г. № 80-ПП» 

Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 годы от 15 апреля 

2014 г. № 295 

Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Россий-

ской Федерации» 

Приоритетный национальный проект «Образование» 

Национальный стандарт РФ «Информационно-коммуни-

кационные технологии в образовании» от 01.07.2008 г. 

ГОСТ Р 52653–2006 

Постановление Правительства КБР № 130-ПП от 25 июля 2019 г. 

"Об организации проектной деятельности в Кабардино-Бал-

карской Республике" 

«Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Кабардино-Балкарской Республики» 

Предложения по актуальным вопросам социально-эко-

номической стратегии России до 2020 года «Развитие 

сферы образования и социализации в среднесрочной 

перспективе» 

 

Моделирование организации инноваци-

онно-проектной деятельности вуза 

Схема реализации ресурсного потенциала 

вуза в работе региональных проектных офисов 

Проектный офис вуза может быть интегриро-

ван в проектный офис республики или синхронизи-

рован с ним. Его задача – полноценное участие в 

процессе реализации региональных проектов.  

Взаимодействие Проектного офиса вуза и 

Проектного офиса субъекта федерации осуществ-

ляется на базе Единого проектного офиса, сфор-

мированного на основе объединения кадрового, 

методического, материально-технического ресур-

са, а также накопленного опыта реализации проек-

тов в сфере образовательной, грантовой и обще-

ственной деятельности обеих сторон, а также 

представителей бизнеса. 

Проектный офис Кабардино-Балкарского 

государственного университета в предлагаемой 

модели выступает участником Республиканского 

проектного офиса. Проектный офис КБГУ реализу-

ет свои функции в соответствии с функциями про-

ектного офиса, установленными Постановление 

Правительства РФ от 31.10.2018 N 1288 «Об орга-

низации проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации» и Проектом Постановле-

ния КБР «Об организации проектной деятельности 

в Правительстве Кабардино-Балкарской Республи-

ки» и определяет функции проектных офисов под-

разделений вуза (табл. 2). 

Проектный офис подразделений вуза участ-

вует в формировании портфеля проектов КБГУ по 

12 направлениям реализации проектной деятель-

ности [4] (табл. 3). 

Примерная структура Проектного офиса 

вуза на примере КБГУ 

Руководитель Проектного офиса – ректор вуза. 

Президиум Проектного офиса вуза: 

1) ректор; 

2) руководитель Управления научных иссле-

дований и инновационной деятельности; 

3) руководитель Управления образователь-

ной политики; 

4) руководители Проектных офисов подраз-

делений. 

Функции Центра методического обеспече-

ния и внедрения проектно-инновационной реали-

зует экспертная группа, сформированная решени-

ем Президиума.  

Функции Центра компетенций КБГУ реали-

зует коллегиальный орган из числа руководителей: 

1) управления образовательной политики; 

2) управления по довузовской подготовке и 

профориентационной работе; 

3) управления по молодежной политике и 

воспитательной работе; 
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4) центра новых образовательных технологий; 

5) центра дополнительного профессиональ-

ного образования, профессиональной переподго-

товки и повышения квалификации; 

6) Кабардино-Балкарский научный центр 

российской академии образования (КБНЦ РАО); 

7) многофункционального учебного центра 

прикладных квалификаций. 

Инструментом тиражирования и продвижения 

проектной деятельности в подразделения служат про-

ектные офисы подразделений, сформированные в инс-

титутах вуза. Технические условия внедрения проект-

но-инновационной деятельности могут быть реализо-

ваны Управлением по автоматизации. 

Аналитический центр экономико-правовых экс-

пертиз Института права, экономики и финансов при-

зван обеспечить информационно-аналитическое соп-

ровождение проектной деятельности вуза, участвуя в 

работе всех структур Проектного офиса вуза. 

Перспективные стартовые площадки реа-

лизации проектной деятельности вуза, на примере 

Кабардино-Балкарского государственного универ-

ситета 

1. Центр новых образовательных техноло-

гий. Платформа «Открытый Университет» (созда-

ние и продвижение междисциплинарных открытых 

инновационных научно-образовательных курсов). 

2. НОЦ «Полимеры и композиты» (разви-

тие межвузовского, международного взаимодей-

ствия КБГУ и инициирования собственных проек-

тов, участие в мегапроектах, разработка курса(ов) 

повышения квалификации). 

3. Медико-биологический центр (развитие 

межвузовского, международного взаимодействия 

КБГУ и инициирования собственных проектов, 

участие в мегапроектах, разработка курса(ов) по-

вышения квалификации). 

4. Эльбрусский учебно-научный комплекс 

(развитие межвузовского, международного взаи-

модействия КБГУ и инициирования собственных 

проектов, участие в мегапроектах, эксперимен-

тальная площадка для исследований федерального 

и регионального значения, комплекс научно-

образовательных и оздоровительных услуг). 

5. Учебно-научная лаборатория «Гербарий» 

(развитие сетевого межвузовского, международно-

го взаимодействия КБГУ и инициирование соб-

ственных профориентационных проектов для 

школьников и студентов, разработка каталогов и 

атласов регионального и федерального значения). 

6. Инклюзивное образование (развитие меж-

вузовского, международного взаимодействия КБГУ в 

части формирования молодежного инклюзивного 

движения, привлечения внимания к проектам со-

здания доступной среды для особенных категорий 

граждан, в том числе студентов и школьников, 

разработка курса(ов) повышения квалификации, 

трудоустройство выпускников вуза соответствую-

щих направлений). 

7. Ботанический сад (развитие межвузов-

ского, международного взаимодействия КБГУ, 

инициирование собственных и вовлечение в меж-

дисциплинарные проекты по развитию городской 

среды, в том числе территории КБГУ, трудо-

устройство выпускников вуза соответствующих 

направлений, формирование собственного произ-

водственного комплекса выращивания редких рас-

тений, выведение устойчивых сортов растений для 

целей ландшафтного дизайна, формирование ком-

плекса услуг, ввод в перечень достопримечатель-

ностей города и республики в спектре услуг тури-

стического комплекса). 

Перспективные траектории развития ин-

новационного потенциала и кадрового обеспечения 

региональной экономики, в том числе агропро-

мышленного кластера 

1. Центр студенческого предпринимательства 

/ Школа инженерного предпринимательства (студен-

ты и школьники) / Школа инженерного предприни-

мателя и инноватора (формирование инновационно-

го предпринимательства для кадрового обеспечения 

высокопроизводительных рабочих мест). 

2. Центр трансфера технологий/Инжини-

ринговый центр (электроника) (формирование 

собственной площадки разработки и тиражирова-

ния новых технологий). 

3. Экспериментально-индустриальные, VR/AR 

лаборатории (профильные и междисциплинарные), 

привлечение к взаимодействию клубов и кружков 

технической направленности (формирование 

условий для создания производственных комплек-

сов вуза; виртуальные экскурсии по проектам, ву-

зу, городу, республике и т.д., визуализация образа 

будущего республики). 

4. Медиа-холдинг/концерн (ТВ-университет 

на реальный рынок региональных телеканалов (об-

разовательный канал, брендинг, PR, и пр.)) Систе-

ма подкастов (образовательные и научно-позна-

вательные каналы на платформе YouТube, дей-

ствующие на постоянной основе) (содействие по-

пуляризации образования, имиджа КБГУ, вовле-

чение детей и молодежи в экосреду вуза, размеще-

ние рекламы компаний-партнеров). 

5. Краудфандинговая платформа / VR/AR 

платформа (цифровизация результатов деятельно-

сти вуза, увеличение числа посетителей сайта 

КБГУ, размещение рекламы компаний-партнеров). 

Приоритет траектории определяется уров-

нем развития инновационной инфраструктуры 

субъекта. Развитие каждой траектории отражается 

в Стратегии развития вуза и позволяет иницииро-

вать создание недостающих компонентов цепочек 

технологического развития, формирование класте-

ров и точек роста экономики. 
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Таблица 2 

Модель согласования стратегических документов реализации внедрения проектного управления в экономику региона  

в рамках Единого регионального проектного офиса республики (на примере Кабардино-Балкарской Республики) 
 

Проектный офис субъекта РФ Проектный офис КБР Проектный офис КБГУ Проектный офис ИПЭиФ 

Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 
№ 1288 «Об организации проектной деятельности 
в Правительстве Российской Федерации» 

Проект Постановления КБР «Об организа-
ции проектной деятельности в Правитель-
стве Кабардино-Балкарской Республики» 

Проект Постановления КБР «Об организа-
ции проектной деятельности в Кабардино-
Балкарском государственном университете» 

Проект приказа КБГУ «Об организации 
проектной деятельности ИПЭиФ» 

а) обеспечивает общую координацию реализации 
региональных проектов в субъекте Российской 
Федерации; 

а) обеспечивает общую координацию 
реализации проектов в Кабардино-
Балкарской Республике; 

а) обеспечивает общую координацию реа-
лизации проектов КБГУ 

а) обеспечивает общую координацию 
реализации проектов Института права, 
экономики и финансов 

б) осуществляет мониторинг реализации регио-
нальных проектов; 

д) осуществляет мониторинг реализации 
проектов; 

 д) осуществляет мониторинг реализации 
проектов КБГУ; 

 д) осуществляет мониторинг реализа-
ции проектов; 

в) предоставляет по запросу проектного офиса 
Правительства Российской Федерации аналити-
ческие и иные материалы в части реализации в 
субъекте Российской Федерации национальных, 
федеральных и региональных проектов, а также 
иной информации по проектной деятельности; 

в) предоставляет по запросу проектного 
офиса Правительства Российской Феде-
рации аналитические, отчетные и иные 
материалы по реализации в Правитель-
стве Кабардино-Балкарской Республике 
проектов; 

в) предоставляет по запросу проектного 
офиса Правительства КБР аналитические, 
отчетные и иные материалы по реализа-
ции в Проектном офисе КБГУ проектов 

в) предоставляет по запросу проектного 
офиса КБГУ аналитические, отчетные и 
иные материалы по реализации в Про-
ектном офисе ИПЭиФ КБГУ проектов 

г) участвует в контрольных мероприятиях, орга-
низованных проектным офисом Правительства 
Российской Федерации в отношении националь-
ных, федеральных и региональных проектов; 

г) участвует в контрольных мероприяти-
ях, организованных проектным офисом 
Правительства Российской Федерации; 

г) участвует в контрольных мероприятиях, 
организованных республиканским проект-
ным офисом и проектным офисом КБГУ  

г) участвует в контрольных мероприяти-
ях, организованных республиканским 
проектным офисом, проектным офисом 
КБГУ и проектным офисом ИПЭиФ  

д) осуществляет проверку и свод информации о 
реализации региональных проектов, направлен-
ных на достижение целей, показателей и резуль-
татов, выполнение задач федеральных проектов, 
участниками региональных проектов; 

е) осуществляет проверку и свод инфор-
мации о реализации проектов участника-
ми проектов; 

е) осуществляет проверку и свод инфор-
мации о реализации проектов участниками 
проектов; 
 

е) осуществляет проверку и свод ин-
формации о реализации проектов участ-
никами проектов; 
 

е) обеспечивает формирование и совершенство-
вание порядка стимулирования государственных 
гражданских служащих, участвующих в проектной 
деятельности, в органах исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации; 

ж) обеспечивает формирование и совер-
шенствование порядка стимулирования 
государственных гражданских служащих, 
участвующих в проектной деятельности; 

ж) обеспечивает формирование и совер-
шенствование порядка стимулирования 
ППС КБГУ, участвующих в проектной дея-
тельности; 

ж) обеспечивает формирование и со-
вершенствование порядка стимулирова-
ния ППС КБГУ, участвующих в проектной 
деятельности; 

ж) обеспечивает учет государственных гражданских 
служащих органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, участвующих в реализации 
региональных проектов, а также учет их уровня заня-
тости в реализации региональных проектов; 

з) обеспечивает учет государственных 
гражданских служащих органов исполни-
тельной власти, участвующих в реализа-
ции проектов, а также учет их уровня 
занятости в реализации проектов; 

з) обеспечивает мониторинг и оценку уче-
та ПП КБГУ, участвующих в реализации 
проектов, а также мониторинг и оценку 
учета их уровня занятости в реализации 
проектов; 

з) обеспечивает мониторинг и оценку 
учета ППС ИПЭиФ КБГУ, участвующих в 
реализации проектов, а также монито-
ринг и оценку учета их уровня занятости 
в реализации проектов; 

з) представляет руководителям региональных 
проектов предложения по оценке ключевых пока-
зателей эффективности деятельности участни-
ков региональных проектов, осуществляет свод и 
проверку данных по итогам оценки. 

и) представляет руководителям проектов 
предложения по оценке ключевых пока-
зателей эффективности деятельности 
участников проектов, осуществляет свод 
и проверку данных по итогам оценки; 

и) представляет руководителям проектов 
предложения по оценке ключевых показа-
телей эффективности деятельности участ-
ников проектов, осуществляет свод и про-
верку данных по итогам оценки; 

и) представляет руководителям проектов 
предложения по оценке ключевых показа-
телей эффективности деятельности 
участников проектов, осуществляет свод 
и проверку данных по итогам оценки; 

 

к) осуществляет методическое и коорди-
национное сопровождение проектной 
деятельности в Правительстве Кабарди-
но-Балкарской Республики; 

к) осуществляет методическое и коорди-
национное сопровождение проектной дея-
тельности в КБГУ 

к) осуществляет методическое и коорди-
национное сопровождение проектной 
деятельности в КБГУ 

 
б) обеспечивает деятельность Президиу-
ма 

б) обеспечивает кадровый резерв проектной 
деятельности Правительства КБР 

б) обеспечивает кадровый резерв проектной 
деятельности Правительства КБР и Проект-
ный офис КБГУ и его подразделений 
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Таблица 3  

 

Матрица формирования и включения портфеля проектов вуза в портфель региона по ключевым направлениям 

(минимальный объем портфеля – 72 проекта в год, минимальная коммерческая эффективность  

с учетом средней нормативной стоимости проектов каждой направленности – 28 200 000 руб.) 

 

Здравоохра-

нение 
Образование 

Демогра-

фия 

Жилье и 

городская 

среда 

Международ-

ная коопера-

ция и экспорт 

Производи-

тельность 

труда и под-

держка заня-

тости 

Малый бизнес и 

поддержка индиви-

дуальной предпри-

нимательской  

инициативы 

Наука 

Безопасные и 

качественные 

дороги 

Культура Экология 

Цифровая 

экономи-

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КПК КПК КПК КПК КПК КПК КПК КПК КПК КПК КПК КПК 

ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО 

ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 

ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП 

ОП ОП ОП ОП ОП ОП ОП ОП ОП ОП ОП ОП 

НИП НИП НИП НИП НИП НИП НИП НИП НИП НИП НИП НИП 

 

 

 

КПК – курсы повышения квалификации 100 тыс. руб. 

ПО – программное обеспечение (программа, сайт, канал и пр.) 300 тыс. руб. 

ПП – прикладной проект 1000 тыс. руб. 

 

 

ВП – волонтерский проект 50 тыс. руб. 

ОП – образовательный проект 300 тыс. руб. 

НИП – научно-исследовательский проект 1000 тыс. руб. 
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Комплекс мероприятий, обеспечивающих 

эффективное внедрение проектно-инновационной 

деятельности, обеспечивающих предпосылки ин-

теграции Проектного офиса вуза в работе Едино-

го проектного офиса республики 

1. Формирование рабочей экспертной груп-

пы, осуществляющей формирование портфеля 

проектов вуза в соответствии с перспективными 

направлениями развития, установленными в соот-

ветствии с задачами национальной и региональной 

экономики для представления профильным Мини-

стерствам и ведомствам. 

2. Создание активизация) МИПов, реализу-

ющих перспективные направления научно-тех-

нологического развития, формирование рабочих 

групп из числа выпускников и студентов выпуск-

ных курсов, имеющих положительные рекоменда-

ции выпускающих кафедр, которые после соответ-

ствующего тренинга могут участвовать в опера-

тивном мониторинге, а также фото- и видео- фик-

сации хода реализации проектов. 

3. Разработка комплексных междисциплинар-

ных образовательных, фундаментальных и приклад-

ных проектов с целью решения задач регионального 

развития и улучшения качества жизни жителей. 

4. Выполнение исследований в рамках кур-

совых, выпускных квалификационных работ, ма-

гистерских и кандидатских диссертаций по хода-

тайству (заявке) представителей реального сектора 

экономики с целью формирования собственной 

базы проектов. 

5. Создание центров инновационного произ-

водства. 

Реализация мероприятий проектной деятель-

ности позволяет обеспечить участие вуза в дости-

жении целей и задач федеральных проектов в со-

ставе национальных проектов. Вклад вуза в до-

стижение целевых индикаторов позволяет обеспе-

чить финансирование деятельности вуза в новом 

объеме. Так, в соответствии с паспортом нацио-

нального проекта «Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной предпри-

нимательский инициативы» целесообразно внед-

рение проектов и программа развития вуза по 

направлениям федеральных проектов: 

1. Улучшение условий ведения предприни-

мательской деятельности.  

Бюджет нацпроекта 2,5 млрд руб. 

2. Расширение доступа субъектов МСП к фи-

нансовым ресурсам, в том числе льготному финан-

сирования. Бюджет нацпроекта 261,3 млрд руб. 

3. Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Бюджет нацпроекта 167,9 млрд руб. 

4. Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации. 

Бюджет нацпроекта 40,8 млрд руб. 

5. Популяризация предпринимательства. – 

Бюджет нацпроекта 8,5 млрд руб. [6]. 

Совокупный бюджет проекта 481,5 млрд руб. 

Целевые показатели проекта 

1. Увеличение численности занятый в сфере 

малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей до 25 млн к 

концу 2024 года. 

2. Увеличение доли малого и среднего пред-

принимательства в ВВП до 32,5 % к концу 2024 года.  

3. Увеличение доли экспорта малого и сред-

него предпринимательства, включая индивидуаль-

ных предпринимателей, в общем объеме несырье-

вого экспорта до 10 % к концу 2024 года. 

Перспективными направлениями реализации 

научных исследований с точки зрения перспек-

тивной коммерческой эффективности в условиях 

экономики республики выступают: устойчивое 

лесоиспользование и землеиспользование; сокра-

щение накопленного экологического ущерба; эко-

логичные инженерные решения в различных от-

раслях производство экологически чистой сель-

хозпродукции на основе инновационных техноло-

гических решений; экотуризм; возобновляемые 

источники энергии и энергосбережение; социаль-

ное предпринимательство. 

Новая роль вуза в системе национальных 

проектов определяет его задачи на долгосрочную 

перспективу: 

1) реализация программ дополнительного 

образования в сфере малого бизнеса; 

2) открытый диалог и прозрачность инфор-

мации о возможностях предоставления господ-

держки на площадках вуза; 

3) развитие частно-государственного парт-

нерства в сфере малого и среднего предпринима-

тельства; 

4) развитие кружкового движения в направ-

лении технологического творчества и науки; 

5) инициирование и масштабирование по-

ложительных предпринимательских инициатив; 

6) информирование сообщества об успехах 

(индивидуальных, территориальных, националь-

ных и мировых). 

В конечном итоге проектный офис вуза при-

зван обеспечить формирование компетенций про-

ектной деятельности, согласование целей и задач 

развития вуза целям и задачам развития республи-

ки на основе взаимодействия с республиканским 

проектным офисом, условий для становления 

КБГУ как центра инноваций региона. Проектные 

офисы подразделений обеспечивают внедрение 

проектно-инновационной деятельности в образо-

вательную, научно-исследовательскую и волон-

терскую среду вуза, способствуют коммерциали-

зации научных идей молодежи и профессорско-

преподавательского состава. 
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Либерализация пограничных режимов, совре-

менные средства транспорта и коммуникаций, экс-

территориальные и виртуальные социальные сети 

позволяют строить жизненные стратегии населе-

ния «поверх границ». В связи с этим миграция 

больше не является жизненной необходимостью 

для мигранта, т.к. ему доступны альтернативные 

социальные связи, которые удовлетворяют самые 

разнообразные потребности. Альтернативный ры-

нок труда предлагает различные вакансии в «этни-

ческом» бизнесе, налаживая трансграничные сети 

поставки товаров с использованием интернет-

технологий.  

Современные изменения в трансграничном 

перемещении населения расцениваются некото-

рыми миграциологами как возникновение «новой 

миграции», или «новой мобильности». Оба терми-

на часто употребляются как синонимы, хотя тако-

выми не являются. Территориальная (простран-

ственная, географическая) мобильность представ-

ляется более широким понятием, включающим в 

себя весь комплекс передвижений людей: во-пер-

вых, миграционную активность, или собственно 

миграцию в узком смысле слова; во-вторых – не-

миграционную подвижность населения. Сейчас 

предпринимаются попытки сузить значение поня-

тия «миграция», ссылаясь на то, что в недавней 

инструкции по измерению миграции ООН предла-

гает изменить дефиницию международных ми-

грантов, ограничив их круг лицами, находящимися 

более года за пределами страны обычного прожи-

вания, мотивируя это статистическими соображе-

ниями.  

На наш взгляд, термин «мобильность» в тео-

ретическом аспекте лучше отражает современный 

характер и динамизм современных трудовых по-

токов. Поэтому, учитывая современные факторы и 

обстоятельства этих процессов – вступление гло-

бализации экономики в новый, регионализацион-

ный этап ее эволюции, прогресс средств транспор-

та и, как ни странно это прозвучит сегодня – пан-

демия короновируса, которая приведет по оценке 

МОТ к росту безработицы в 25 млн человек, но 

учитывая развитие цифровых технологий и воз-

можность удаленно работать в любой точке мира, 

следует признать приоритет за понятием «мобиль-

ность трудовых ресурсов», что соответствует бо-

лее широкому пониманию миграции трудовых 

ресурсов. Оно позволяет уловить нарастание взаи-

модействия сегодняшнего мира в рамках цифро-

вой экономики, формирование новых центров ми-

рового развития и миграционной гравитации.  

В настоящее время миграционные процессы 

оказывают огромное влияние на демографическую 

ситуацию в странах, которые принимают большое 

количество мигрантов. Вместе с тем миграция ме-
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няет баланс распределения трудовых ресурсов по 

странам и регионам, а также приводит к измене-

нию численности населения отдельных террито-

рий. При этом происходят качественные сдвиги в 

составе населения, которые приводят к различиям 

между мигрантами и коренными жителями по по-

лу, возрасту, национальному, семейному, профес-

сиональному, религиозному составу. Следователь-

но, миграция затрагивает решение социальных 

процессов, в частности: воспроизводство населе-

ния, рождаемость, смертность, репродуктивное по-

ведение, заболеваемость и здоровье. Многие из 

этих проблем мало изучены учеными демографа-

ми, экономистами, юристами, социологами и пси-

хологами.  

В 2019 г. число международных мигрантов во 

всем мире достигло 272 млн человек, т.е. увеличи-

лось на 119 млн. человек по сравнению с 1990 г. 

(153 млн). Так, в Европе насчитывается больше 

международных мигрантов (82 млн), в Северной 

Америке – 59 млн, в Северной Африке и Западной 

Азии – 49 млн. Региональное распределение меж-

дународных мигрантов меняется, причем числен-

ность мигрантов в Северной Африке и Западной 

Азии, а также в странах Африки к югу от Сахары 

растет быстрее, чем в других регионах [1]. 

Хотя доля международных мигрантов в мире 

также увеличилась, очевидно, что подавляющее 

большинство людей продолжает жить в странах, в 

которых они родились. 

В 2019 г. 2/3 всех международных мигрантов 

проживали только в 20 странах. Наибольшее число 

международных мигрантов (51 млн) жили в США, 

что составляло около 19 % от общего числа в ми-

ре. Германия и Саудовская Аравия занимали 2 и 3 

место по количеству международных мигрантов 

во всем мире (около 13 млн соответственно), в 

Российской Федерации 12 млн и Великобритании 

10 млн. Так, 1/3 всех международных мигрантов 

прибыло только в 10 стран. В 2019 г. Индия – ве-

дущая страна пребывания международных ми-

грантов с 17,5 млн человек, проживающих за ру-

бежом. Мигранты из Мексики составляли вторую 

по величине «диаспору» 11,8 млн, далее следуют 

Китай – 10,7 млн, Российская Федерация 10,5 млн 

и Сирийская Арабская Республика 8,2 млн [1]. 

Правительства некоторых стран стремятся 

снизить количество иммигрантов, прибывающих 

через регулярные или юридические каналы. В 

2019 г. большинство из 111 стран, по которым бы-

ли доступны данные, сообщали о том, что они 

проводят политику, направленную на повышение 

уровня иммиграции по обычным каналам (37 %), 

или политику, направленную на поддержание те-

кущего уровня (26 %). Только 3 % правительств 

проводят политику по снижению нынешнего 

уровня регулярной иммиграции.  

В ходе анализа выявлено, что с 2000 г. по 

2020 г. США занимает 1 место по уровню чистой им-

миграции, однако число мигрантов в 2010–2020 гг. 

уменьшилось на 102 тыс. чел. За анализируемый 

период Российская Федерация занимала 4 место и 

Соединенное Королевство Великобритания 5 мес-

то, но число мигрантов Российской Федерации 

уменьшилось на 139 тыс. чел., а число мигрантов 

Соединенного Королевства Великобритании – на 

58 тыс. чел. 

Важно отметить, что в 2014–2019 гг. мигра-

ционные потоки повлияли на состав населения 

современной Европы по этническому и религиоз-

ному признакам. При этом европейские экономи-

чески развитые страны столкнулись с ростом эт-

нического и социокультурного разнообразия, что 

привело к новым условиям для социальной инте-

грации и изменениям государственного подхода к 

социально-экономическим проблемам. 

Проблемы в решении вопросов миграционной 

политики характерны для многих стран-участниц 

региональных экономических объединений, вме-

сте с тем их решение представляет собой общую 

задачу для всех национальных и наднациональных 

органов интегрирующихся экономик. 

В настоящее время Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС) имеет большой потенциал 

развития в будущем среди региональных интегра-

ционных объединений. Так, интеграционный ры-

нок труда Китая и РФ (общий объем около  

1,5 млрд чел. населения), может стать одним из са-

мых динамичных в мире, опережая развитие мно-

гих региональных рынков труда.  

Современная трудовая миграция влияет на 

мировой, региональный и страновой рынок труда, 

при этом формируя новые процессы, которые от-

ражают многофакторность и противоречивость 

развития мировой экономики. 

За последние пять десятилетий число между-

народных мигрантов увеличилось. Анализ пока-

зал, что в 2019 г. 272 млн чел., проживающих в 

стране, не являющейся их страной рождения, на 

119 млн больше, чем в 1990 г. (153 млн), и в 3 раза 

больше, чем в 1970 г. (84 млн) (см. табл. 1).  
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Таблица 1 

Международные мигранты, 1970–2019 гг. [2] 

Годы Количество мигрантов, чел. Число мигрантов в % к населению мира 

1970 84, 460, 125 2.3 

1975 90, 368, 010 2.2 

1980 101, 983, 149 2.3 

1985 113, 206, 691 2.3 

1990 153, 011, 473 2.9 

1995 161, 316, 895 2.8° 

2000 173, 588, 441 2.8 

2005 191, 615, 574 2.9 

2010 220, 781, 909 3.2 

2015 248, 861, 296 3.4 

2019 271, 642, 105 3.5 

 

В 2019 г. около 74 % международных мигран-

тов были трудоспособного возраста (20–64 лет), с не-

большим снижением числа мигрантов моложе 20 лет 

с 2000 г. (16,4 %) по 2019 г. (14 %), а также с 2000 г. – 

около 12 % международных мигрантов в возрасте  

65 лет и старше. В 2019 г. в Европе и Азии, соответ-

ственно, принимали около 82 млн и 84 млн между-

народных мигрантов, что составляло 61 % от общего 

объема международных мигрантов в мире.  

Так, за этими регионами следуют Северная 

Америка: почти 59 миллионов международных ми-

грантов в 2019 г. или 22 % от общего числа мигран-

тов в мире, Африка 10 %, Латинская Америка и Ка-

рибы 4 %, Океания 3 %. Доля международных ми-

грантов в 2019 г. была самой высокой в Океании, 

Северной Америке и Европе, где международные 

мигранты составляли, соответственно, 21 %, 16 % и 

11 % от общей численности населения. 

Важно отметить, что доля международных 

мигрантов невелика в Азии и Африке (1,8 % и 2 % 

соответственно), а также в Латинской Америке и 

Карибах (1,8 %). Однако в период с 2000 г. по 2019 г. 

в Азии наблюдался самый значительный рост – 69 % 

(около 34 млн человек в абсолютном выражении). 

В Европе за этот период наблюдался второй по ве-

личине рост: на 25 миллионов увеличились между-

народные мигранты, за которым последовало уве-

личение на 18 миллионов международных мигран-

тов в Северной Америке и 11 млн в Африке. Таким 

образом, увеличение международной миграции в 

некоторых регионах со временем оказало влияние 

на изменение численности населения. 

Хотя Европа традиционно была одним из 

основных регионов назначения для международ-

ных мигрантов, в течение анализируемого периода 

наблюдалась самая низкая скорость пропорцио-

нального изменения численности населения, при-

чем более 1 %. Тем не менее этот показатель, ве-

роятно, будет намного ниже без международных 

мигрантов, которые смягчают сокращение населе-

ния в некоторых европейских странах, например, 

из-за снижения рождаемости. Для сравнения, Аф-

рика претерпела самые значительные изменения, и 

за этот период ее население выросло почти на  

30 % из-за высоких показателей рождаемости и 

увеличения продолжительности жизни. Однако 

эмиграция из Африки в другие регионы, а именно 

в Европу и Азию смягчилась.  

Важно отметить, что рост численности насе-

ления в течение десятилетия может быть наиболее 

заметным для Африки, в 2019 г. более половины 

всего населения мира проживало только в одном 

регионе: Азии (4,6 млрд чел.). С 2010 г. по 2019 г. 

население Азии выросло почти на 440 миллионов 

(с 4,16 млрд до 4,6 млрд), по сравнению с 300 млн 

в Африке (с 1,01 млрд до 1,31 млрд). Пять из 10 са-

мых густонаселенных стран мира находятся в Азии 

(Китай, Индия, Индонезия, Пакистан и Бангладеш). 

США являются основной страной назначе-

ния для международных мигрантов с 1970 г. С тех 

пор число проживающих в стране иностранцев вы-

росло более чем в четыре раза – с 12 млн в 1970 г. до 

51 млн. в 2019 г. Германия, занимая второе место 

назначения для мигрантов, также наблюдала уве-

личение за эти годы с 8,9 млн в 2000 г. до 13,1 млн 

в 2019 г. Более 40 % всех международных мигран-

тов в мире в 2019 г. (112 млн) родились в Азии, в 

основном в Индии (крупнейшей страны проис-

хождения), Китае и странах Южной Азии (Бангла-

деш, Пакистан и Афганистан). Мексика была вто-

рой по величине страной происхождения, а Рос-

сийская Федерация была четвертой.  

Другие европейские страны имеют значи-

тельное население эмигрантов, в том числе Украи-

на, Польша, Великобритания и Германия. Что ка-

сается распределения международных мигрантов 

по группам доходов в странах, то в 2019 г. почти 

2/3 международных мигрантов проживали в стра-

нах с высоким уровнем дохода – около 176 млн. 

Это сопоставимо с 82 млн иностранцев, которые 

проживали в странах со средним уровнем дохода 
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(около 1/3 от общего числа мигрантов) и 13 млн в 

странах с низким уровнем 

Анализ проходящих миграционных процессов 

позволяет выявить ряд тенденций, имеющих гло-

бальный характер, к числу которых можно отнести: 

– во-первых, рост нелегальной миграции, 

имеющей ярко выраженный трудовой характер. 

При этом государство порой не противятся по-

добному развитию ситуации, так как налоговые 

поступления сохраняются и есть возможность 

сокращения социальных выплат; 

– во-вторых, так как СНГ выступает одним из 

поставщиков рабочей силы на мировом рынке, необ-

ходимо отметить, что после распада СССР сформи-

ровано «ближнее зарубежье» (по отношению к Рос-

сии), которое преобразовало внутренние миграции 

между республиками во внешние и создало огром-

ный поток трудовых мигрантов. Формирование тако-

го потока требует специфических инструментов в 

рамках государственной миграционной политики; 

– в-третьих, международная трудовая мигра-

ция приобретает все большую демографическую 

значимость, что имеет яркое отражение для промыш-

ленно-развитых стран. Для отдельных регионов Рос-

сии международная миграция играет ведущую роль в 

демографическом развитии страны; 

– в-четвертых, глобализация мировых ми-

грационных потоков. В современные миграцион-

ные процессы в большей или меньшей степени 

вовлечены почти все страны, и определились 

страны с преобладанием иммиграции и страны с 

преобладанием эмиграции; 

– в-пятых, качественные изменения в потоке 

миграции, что выражается в увеличении доли лиц с 

высоким уровнем образования в общем объеме ми-

грационных потоков. Одновременно для стран про-

исхождения такая миграция, особенно для неболь-

ших государств, вызывает опасность «утечки моз-

гов» (особенно для медицины, образования); 

– в-шестых, двойственный характер мигра-

ционной политики в некоторых странах, что про-

является в ужесточении и регламентации мигра-

ционной политики против интеграции и в выделе-

нии в самостоятельную составляющую миграци-

онной политики иммиграции; 

– в-седьмых, так как приток трудовых ре-

сурсов в экономику принимающей страны зависит 

от индивидуальных особенностей государств, то 

это благоприятно том случае, когда иностранные 

работники занимают те ниши на местном рынке 

труда, где недостаточно местных рабочих как в 

отраслевом, так и в территориальном разрезе. Со-

временный аспект данного положения выражается 

в том, что трудовая миграция не является эконо-

мическим явлением, которое может остаться без 

вмешательства государства на условиях эффек-

тивного распределения ресурсов в рамках свобод-

ного саморегулируемого рынка. То есть, активное 

вмешательство государства необходимо; 

– в-восьмых, дифференциация миграцион-

ных потоков по квалификационным признакам и 

легальности, длительного периода нахождения в 

стране и вида деятельности. Вместе с тем потоки 

трудовых мигрантов все более расслаиваются и 

сегментируются (в частности, практика Филиппин 

по трудоустройству своих граждан за рубежом – 

используя ЧГП и метод организованного набора в 

управлении трудовой эмиграцией, страна заняла 

определенные ниши на зарубежных рынках труда); 

– в-девятых, феминизация миграционных по-

токов. Так, если в прошлом мужчины были основной 

рабочей силой, то в настоящее время женщин боль-

ше в миграционных потоках, в частности, женщины 

из Азии, работающие в качестве домашней прислуги 

на Ближнем Востоке, филиппинские медсестры в 

США и др. В зоне экспортного производства жен-

щины составляют примерно 70 % мировой рабочей 

силы. Вместе с тем в Азиатских экономических зо-

нах с трудоемким производством в текстильной, 

обувной отраслях и в сборке электронных устройств 

в миграционных потоках преобладают женщины. 

Трансформация рынка труда, изменение возрастной 

структуры населения в развитых странах привело к 

тому, что по данным МОТ в странах-реципиентах с 

высоким уровнем дохода доля женщин в трудовой 

миграции была около 76 % [3]; 

– в-десятых, снижение среднего возраста 

трудового мигранта. Если судить по миграцион-

ным потокам в Российскую Федерацию, то по дан-

ным ФСГС РФ за 2000–2018 гг., доля трудовых 

иммигрантов в возрасте 18–39 лет возросла с 25,4 % 

до 49,8 % [4]. Подобные тенденции наблюдались и 

в других странах-реципиентах. Так, в Великобритании 

доля трудовых иммигрантов в возрасте 25–35 лет 

возросла с 30,5 % в 1994 г. до 40 % к 2015 г. [5]. 

К числу тенденций, которые формируются 

на современном этапе и будут определяющими в 

будущем, относятся процессы трансформации ми-

грации труда, в частности, это цифровизация эко-

номики. Цифровизация экономики изменила пове-

дение экономических субъектов, обусловила появ-

ление особой социальной группы людей, занима-

ющихся интеллектуальных трудом и не привязан-

ной к конкретному месту жительства [6].  

Цифровая глобализация трансформирует миг-

рационное пространство и трудовые отношения, в том 

числе повышая особый интерес к высококвалифици-

рованным работникам, которые заняты в более пер-

спективных отраслях экономики. Данная тенденция 

была отражена в изменении структуры международ-

ной миграции, значительную долю которой составля-

ли специалисты высокой квалификации.  

Цифровизация экономического простран-

ства ввела новое разделение труда, при котором 

возникает необходимость формирования нового 

трудового обмена и новых миграционных отноше-

ний. С развитием цифровой экономики происхо-

дит сокращение прямой работы, т.к. «цифра» дает 
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работнику новый статус. Современный работник 

сталкивается с новым разделением труда; во-пер-

вых, он погружен в глобальное разделение труда, 

т.е. становится общественным, во-вторых работ-

ник становится все более разделенным. В данном 

контексте существенной особенностью современ-

ной миграции является её текучесть, некая размы-

тость во времени, что связано с короткими переез-

дами, длительными туристическими поездками, 

мобильностью. Все это формирует новое миграци-

онное пространство, что приводит к трансгранич-

ным перемещениям «текучих» мигрантов, которые 

составляют глобальный рынок труда. 

Важно отметить, что в настоящее время ми-

грация, возникшая как «утечка мозгов», привела к 

«обогащению умов», которая осуществлялась в 

форме возвращения либо циркуляции высокопро-

фессионального труда.  

С одной стороны, миграционная циркуляция 

высококвалифицированного труда стала одним из ос-

новных факторов инновационного развития, что при-

вело к эффекту «перелива знаний». Правительство 

Китая, понимая роль циркуляции и рециркуляции 

профессионалов при поддержке научно-технических 

контактов, создало льготные условия для выезда и 

возвращения ученых, которые посвятили себя НИР. 

Время пребывания ученых за границей было продле-

но до 5 лет с разрешением многократных поездок. 

C другой стороны, цифровизация, с развити-

ем высоких технологий, робототехники и искус-

ственного интеллекта, предполагает рост рисков 

для работников низкой и средней квалификации. В 

этой связи могут исчезнуть ряд профессий, вырас-

тит безработица, сократятся социальные гарантии 

рабочих. Доклад PWK 2017 г. опубликовал долю 

рабочих мест, которые находятся на стадии автома-

тизации в разных странах к 2030 г.: в США 38 %, в 

Германии 35 %, в Великобритании 30 %, в Японии 

21 %. По данным экспертов Всемирного банка в раз-

вивающихся странах до 2/3 всех рабочих мест в 

ближайшие годы могут быть автоматизированы [7]. 

Прогноз отечественных ученых предполагает, что к 

2030 г. исчезнет 57 «традиционных» профессий, но 

при этом появятся 186 новых [8]. 

Современный «трудовой коллектив стано-

вится своеобразной сетью талантов, где работники 

«перемещают» свой труд для реализации бизнес-

проектов. Сегодня только в Европе, Индии и США 

насчитывается около 77 млн официально зареги-

стрированных фрилансеров» [7]. 

В перспективе возникает наибольшая востре-

бованность на рынке труда специалистов, отвеча-

ющих условиям стремительного развития цифро-

вых технологий и специалистов, владеющих знани-

ями высоких технологий и адаптивностью к новым 

технологиям, моделью целевого поведения на рабо-

те, карьерными ценностями, стремлением к призна-

нию результатов труда и к высоким доходам [9]. По 

оценке компании, Universum совместно с Центром 

лидерства МТИ, к 2025 г. на их долю будет прихо-

диться более 25 % всей рабочей силы [10]. 

Таким образом, трудовая миграция в условиях 

формирования цифровой экономики проявляется в 

различных формах, в частности, инновационно-интел-

лектуальная миграция, текуче-кочевая цифровая ми-

грация труда и др. В перспективе трудовая миграция 

будет сопровождаться дальнейшей трансформацией 

трудовых отношений, отражающей такую закономер-

ность как повышение территориальной мобильности в 

условиях цифровой экономики. Однако данный про-

цесс имеет разноскоростной характер, т.к. на фоне 

заметного немиграционного перемещения людей сла-

беют потоки долгосрочной миграции труда.  
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В настоящее время весь мир находится под 

влиянием новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. Это явление, которое затрагивает все 

мировое сообщество, оказывает пагубное воздей-

ствие на все сферы мировой экономики. Это еще 

раз доказывает, что мощное социальное явление 

непосредственно влияет на экономику, и что эко-

номическая и социальная сферы неразрывно свя-

заны между собой. 

В современных условиях российская эконо-

мика находится на стадии кризиса, и многие пред-

приятия вынуждены приостанавливать свою рабо-

ту, чтобы не допустить распространения инфек-

ции. Это напрямую влияет на эффективность биз-

неса и экономическое развитие страны. 

Пандемия COVID-19, которая уже заразила 

на сегодня 2 681 256 человека в России и привела 

к гибели 47 391 человек [17], может охватить зна-

чительную часть населения земного шара. По раз-

ным прогнозам, заразиться может 40–70 % населе-

ния [1, 6]. 

Распространение коронавирусной инфекции 

COVID-19 внесло изменения практически во все 

сферы жизни нашей страны, что в свою очередь не 

могло не сказаться на работе в первую очередь 

таких отраслей как гостиничный бизнес, обще-

ственное питание, физкультурно-оздоровительная 

деятельность и спорт, организация досуга и раз-

влечений.  

Т. Москалькова в эфире телеканала «Россия 

24» назвала число обанкротившихся малых пред-
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приятий в период пандемии. За время пандемии 

обанкротились около 4,5 млн предпринимателей и 

предприятий малого и среднего бизнеса [21]. 

Среднесписочная численность работников, заня-

тых в сегменте малого и среднего предпринима-

тельства (МСП), по состоянию на 10 декабря 2020 

года достигла 15 млн 509,813 человек, что на 1 % 

превышает показатель на аналогичную дату [20]. 

Несмотря на рост количества работников, общая 

численность субъектов МСП на 10 декабря упала 

на 3,8 % до 5 млн 702,15. Из них число юридиче-

ских лиц уменьшилось на 6,2 %, число индивиду-

альных предпринимателей снижение на 2 %. 

 Однако ситуация на рынке все еще неста-

бильна. Так, 23 % опрошенных компаний испыты-

вают трудности, среди которых сокращение зака-

зов, долги, в целом борьба за выживание бизнеса. 

Еще 19 % описывают состояние бизнеса как ста-

бильное, а 7 % заявили о росте прибыли [1, 3, 21]. 

При этом более 60 % компаний сократили обороты 

во время пандемии. 

Для того чтобы сгладить негативные по-

следствия для налогоплательщиков, правительство 

РФ вынуждено было внести изменения в налого-

вое законодательство. Основное внимание уделя-

ется субъектам, которые, по мнению государства, 

больше всего нуждаются в защите. 

В 2020 г. изменения в налоговом законода-

тельстве к текущему моменту были проведены с 

НДС, НДФЛ, налогом на прибыль, ЕСХН, УСН, 

транспортным налогом и налогом на имущество. 

Все налоговые изменения по коронавирусу 

можно объединить в несколько основных групп: 

субсидии для малого и среднего бизнеса, платежи 

по налогу на прибыль, расходы на санитарию, 

НДФЛ с выплат медработникам. 

Рассмотрим изменения в налоговом законода-

тельстве, коснувшиеся малого и среднего бизнеса.  

1. Продление сроков уплаты налогов для 

субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в пострадавших отраслях промышленности. 

Организациям и индивидуальным предпринимате-

лям, включенным по состоянию на 01.03.2020 года 

в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства [9] и осуществляющих дея-

тельность в затрагиваемых отраслях: 

– продлены на 6 месяцев сроки уплаты 

налога на прибыль организаций, налога, уплачен-

ного в связи с применением УСН, ЕСН, на 2019 

год; 

– продлены на 6 месяцев сроки уплаты 

налогов (авансовых платежей по налогу), за ис-

ключением НДС, за отчетные периоды, приходя-

щиеся на первый квартал 2020 года (на четыре 

месяца – за отчетные периоды, приходящиеся на 

полугодие (II квартал) 2020 года); 

– сроки уплаты авансовых платежей по 

транспортному налогу, налогу на имущество орга-

низаций и земельному налогу за первый квартал 

2020 года были установлены не позднее 30 октяб-

ря 2020 года, а за второй квартал 2020 года – не 

позднее 30 декабря 2020 года. 

2. Перенос сроков, приходящихся на нерабо-

чие дни. В статью 6 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации [10] внесены изменения, исклю-

чающие нерабочие дни, признанные таковыми 

актом президента Российской Федерации [11]. Со-

ответственно, для налогоплательщиков это озна-

чает, что все сроки, в том числе связанные с от-

четностью, исчисляемые в рабочих днях и прихо-

дящиеся на период с 30 марта по 3 апреля 2020 

года, были перенесены на следующий рабочий 

день после этих дат. 

3. Приостановление проверок. Проектом 

постановления Правительства Российской Феде-

рации предусматривалось, что до 1 июня 2020 года 

должны быть приостановлены следующие виды 

деятельности [11]: 

– принятие решений о проведении выездных 

(повторных выездных) налоговых проверок, прове-

рок полноты исчисления и уплаты налогов в связи со 

сделками между взаимозависимыми лицами; 

– проведение плановых выездных (повтор-

ных выездных) налоговых проверок, проверок 

полноты исчисления и уплаты налогов в связи со 

сделками между взаимозависимыми лицами, а 

также в сроки, предусмотренные Налоговым ко-

дексом Российской Федерации в связи с этими 

проверками; 

– в сроки, предусмотренные статьями 100 НК РФ 

(регистрация результатов проверок), 101 НК РФ 

(решение по результатам рассмотрения материа-

лов проверок), 101.4 НК РФ (случаи, предусмот-

ренные НК РФ); 

– принятие налоговыми органами решений 

в соответствии с п. 3 ст. 76 Налогового кодекса  

Российской Федерации о приостановлении опера-

ций налогоплательщиков-организаций по их бан-

ковским счетам и переводам их электронных де-

нежных средств. 

Многие регионы также предложили свой 

пакет налоговых льгот в период пандемии: умень-

шают ставки по упрощенной системе налогообло-

жения, сокращают потенциально возможный до-

ход по патенту, вводят пониженные коэффициен-

ты по ЕНВД. В некоторых регионах были приняты 

дополнительные меры такие как: арендные кани-

кулы, льготные кредиты, отмена транспортного 

налога для организаций и другие. Пониженные 

ставки будут действовать весь период 2020 г. во 

многих регионах. Некоторые регионы не остано-

вились на 2020 г. и перенесли изменения налого-

вого законодательства и на 2021–2023 гг. 
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Рассмотрим изменения, произошедшие с 

налогоплательщиками упрощенной системы нало-

гообложения. Пострадавшие предприятия, попав-

шие под льготы, определяются, опираясь на ос-

новной вид деятельности по ЕГРИП / ЕГРЮЛ. Не 

которые регионы прописывают ОКВЭДы в тексте 

закона, другие ориентируются на Постановление 

Правительства РФ № 434. 

До пандемии объектом налогообложения по 

УСН являлись доходы, уменьшенные на величину 

расходов 15 % (для отдельных категорий 10 % и  

5 %). В результате пандемии внесли изменения в 

налоговое законодательство, где доходы, умень-

шенные на величину расходов, снизили до 5 %. 

В начале года налоговые ставки по упро-

щенной системе налогообложения 6 % если объек-

том налогообложения являлись доходы и для от-

дельных категорий 5 % и 1 %. После изменений 

налоговые ставки поменялись в сторону уменьше-

ния: если объектом налогообложения являются 

доходы – 1 % для всех категорий СМСП. 

По упрощенной системе налогообложения в 

регионах чаще всего были приняты следующие 

меры: в 2020 г. для пострадавших «Доходы» 1 %, 

«Доходы минус расходы» 5 % (Карачаево-Черкес-

ская Республика, Ставропольский край, Чеченская 

Республика, Кабардино-Балкарская Республика и 

другие). При этом нужно сохранить не менее 90 % 

штата по среднесписочной численности относи-

тельно 1 марта 2020 года, и не менее 70 % доходов 

должно приходиться на эти виды деятельности [3].  

 В Республике Дагестан для всех с 1.01. 

2020 г. по 31.12.2021 г. предприятий, работающих 

по УСН предложены следующие меры: «Доходы 

минус расходы» 6 %; для всех с 1.01.2020 г. по 

31.12.2021 года УСН «Доходы» 3 %. УСН «Дохо-

ды» 1 %.  

Во многих регионах принадлежность к по-

страдавшей отрасли определяется по списку видов 

деятельности из регионального закона, и доход от 

них должен составлять не менее 70 %. 

Что касается налогоплательщиков, работа-

ющих по патенту, то многие регионы постарались 

изменить законодательство для поддержки в пери-

од пандемии. Приведём несколько примеров изме-

нения налогового законодательства по некоторым 

регионам (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Изменения налогового законодательства в 2020 г. 

Патентная система налогообложения 

 

Регион Патент 

1 2 

Республика Дагестан 

Республика Ингушетия 

Чеченская Республика 

Для всех ИП на патенте на 2020–2021 год потенци-

ально возможный доход снижен в 2 раза 

Кабардино-Балкарская Республика Для всех предпринимателей, включенных в реестр 

МПС по состоянию на 1.03.2020 года, потенциаль-

но возможный доход на 2020 год – 16,67 рублей 

 

Шесть регионов, в том числе и Кабардино-

Балкарская Республика, внесли изменения в нало-

говое законодательство для всех предпринимате-

лей, включенных в реестр МПС по состоянию на 

1.03.2020 года, и установили потенциально воз-

можный доход на 2020 год – 16,67 рублей.  

В КБР так же, как и по всей стране, при-

остановлены все проверки, проводимые органами 

регионального государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля в отношении юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей. В КБР был принят РЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты КБР в сфере 

налогообложения», предусматривающий снижение 

налоговых ставок. В нашей республике так же, как 

и в других регионах, был утвержден перенос сро-

ков уплаты субъектами малого и среднего пред-

принимательства (МСП) авансовых платежей по 

упрощенной системе налогообложения и налогу на 

имущество организаций на конец третьего кварта-

ла текущего года. 

Также субъектам малого и среднего пред-

принимательства была предоставлена отсрочка на 

срок до полугода на общую сумму порядка  

477 млн рублей, что позволило поддержать более 

6,2 тыс. налогоплательщиков, обеспечивающих 

занятость 28,2 тыс. работников [1].  

На уплату арендных платежей арендатора-

ми государственного и муниципального имуще-

ства введена отсрочка (мораторий) на шесть меся-

цев. Для субъектов малого и среднего предприни-

мательства, размещенных в бизнес-инкубаторах, 

на ближайшие полгода была снижена арендная 

плата до 5 % от действующих ставок [1]. 

В КБР на прямую финансовую поддержку 

предприятий в наиболее пострадавших отраслях 

выделено 100 млн рублей.  
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Также принято решение о поддержки пред-

приятий, использующих налоговый режим по еди-

ному налогу на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. Органами местного само-

управления было принято решение о максимально 

возможном снижении размера корректирующего 

коэффициента К2, вплоть до значения 0,005, при-

меняемого для исчисления единого налога на вме-

ненный доход для отдельных видов деятельности. 

Эта мера затронет свыше 3,3 тыс. налогоплатель-

щиков; сумма поддержки оценивается в 118 млн 

руб. [1, 3]. 

Кроме вышеперечисленных изменений, в 

начале мая были предложены также следующие 

меры поддержки бизнеса [12]: 

– реализация возможности получения сроч-

ных кредитов для организаций по выплате зара-

ботной платы, предусматривающих отсрочку 

налоговых платежей на шесть месяцев; 

– возможность временного избежания 

банкротства предприятия в случае потери плате-

жеспособности; 

– освобождение предприятий от уплаты 

налогов; 

– субъекты малого и среднего бизнеса, при-

знанные пострадавшими от пандемии, освобож-

даются от уплаты налога на прибыль, налога на 

доходы физических лиц, акцизов, водного налога, 

налога на добычу полезных ископаемых, единого 

налога на УСН, ЕНВД, транспортного налога, на-

лога на имущество организаций, земельного нало-

га, налога на имущество физических лиц, предна-

значенных для предпринимательской или устав-

ной деятельности, уплаты торговых сборов, налога 

на ПСН. 

Хотя в целом действующие государствен-

ные меры поддержки малых и средних предприя-

тий, наиболее пострадавших от COVID-19, выгля-

дят довольно эффективными, тем не менее ны-

нешняя ситуация (резкое снижение доходов, осо-

бенно в наиболее шоковых отраслях) создает серь-

езную угрозу массового ухода с рынка мелких 

фирм, не имеющих резервов, разрыва производ-

ственных отношений, резкого роста безработицы, 

роста бедности.  

Для организаций, имеющих проблемы, в 

том числе и задолженности перед бюджетом, не-

которые меры поддержки недоступны. Эпидемия 

вируса резко изменила макроэкономическую ситу-

ацию во всем мире, в то время как в России изме-

нения особенно драматичны. Если раньше россий-

ская экономика росла темпами, близкими к потен-

циальным или даже более высокими, а число без-

работных было ниже естественного для экономики 

уровня, то сейчас спрос стал явно недостаточным, 

и безработица неизбежно будет расти в ближай-

шие месяцы. Соответственно, дискуссия о целесо-

образности денежно-кредитного и фискального 

стимулирования уступила место обсуждению ин-

струментов и масштабов этого стимулирования. 
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Несмотря на то, что в науке гражданского 

права ученые-правоведы всегда проявляли и про-

являют повышенный интерес к категории пре-

имущественных прав, в настоящее время вопрос о 

правовой природе преимущественных права так и 

не был до конца изучен и установлен в доктрине 

гражданского права. Кроме того, категория пре-

имущественных прав расширилась и применяется 

не только к праву покупки, но и к аренде, к найму, 

к наследству, к коммерческой концессии и т.д., 

тем самым, осложняя ситуацию с определением 

места преимущественных права в системе субъек-

тивных прав.  

Исследование, проведенное в настоящей ра-

боте, посвящено прежде всего преимущественно-

му праву покупки как наиболее распространённо-

му для российского права.  

Перейдем к анализу имеющихся в юридиче-

ской литературе точек зрения к преимуществен-

ному праву, в частности: теория особой группы 

преимущественных прав или «sui generis», квали-

фикация в качестве секундарного права, относи-

тельно-правовой, абсолютно-правовой и смешан-

ный подходы [1, с. 10]. 

Первым ученым правоведом, который выде-

лил преимущественные права в отдельную группу, 

был В.П. Грибанов. Он указывал на то, что в со-

ветском гражданском праве под преимуществен-

ными правами понимали такие случаи, «когда при 

всех прочих равных условиях преимущество предо-

ставлено законом определенной группе лиц, облада-

ющих какими-то особыми признаками» [2, с. 295]. 

То есть, как и другие приверженцы данного под-

хода, В.П. Грибанов ограничивался констатацией 

факта самостоятельности преимущественных прав, 

формально обосновывая свою позицию.  

Л.Ю. Леонова отмечает в своей статье, что 

преимущественные права как особая группа граж-

данских правоотношений были выделены законо-

дателем при принятии нового Гражданского ко-

декса РФ, в котором заменили понятие «право 

преимущественной покупки» на «преимуществен-

ное право покупки». Именно такая перестановка 

слов привела к появлению особой группы граж-

данских правоотношений [3, с. 4]. 

Как верно отметил И.С. Чупрунов, при ква-

лификации преимущественных прав в качестве 

особой категории можно отличить указанную ка-

тегорию от схожих конструкций, но это никак не 

решает проблемы по определению сущности дан-

ного явления [4, с. 28]. 

Представителями второго подхода, которые 

относят преимущественные права к секундарным 

правам, являются: К.И. Скловский, М.А. Ерохова, 

В.А. Белов, В.Е. Карнушин [5, с. 103–108]. Сто-

ронники этого подхода отмечают: «Положение 
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продавца, сделавшего заявление о намерении про-

дать долю (вещь, право), можно охарактеризовать 

как связанность, но не как обязанность. Также 

можно обозначить и позицию продавца, совер-

шившего продажу в обход субъекта права преиму-

щественной покупки: он связан тем, что покупате-

лем в договоре может стать субъект права преиму-

щественной покупки» [5, с. 13].  

То есть они считают, что отсутствует обязан-

ность, которая корреспондировала бы субъектив-

ному праву [5, с. 14]. В качестве оферты рассматри-

вается извещение, которое обязан направить прода-

вец доли – грантор [4, с. 4]. Акцепт со стороны пра-

вообладателя преимущественного права этого из-

вещения-оферты влечет за собой заключение дого-

вора купли-продажи. Такой подход, закрепляющий 

обязанность о направлении оферты, закреплен в 

статье 21 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью». 

Противники теории оферты приводят сле-

дующие доводы, аргументируя свою позицию. 

 Во-первых, одним из черт оферты является 

направленность воли продавца на распоряжение 

своим имуществом, в частности, на продажу кон-

кретному лицу. Однако в ситуации, когда грантор 

выполняет свою обязанность в рамках закона из-

вестить правообладателя, отсутствует направлен-

ность воли на продажу доли правообладателю, 

поскольку грантор хочет продать долю именно 

третьему лицу, а не правообладателю [6, с. 47].  

Во-вторых, при извещении грантор не связан 

никакими обязательственными отношениями с 

правообладателем, то есть в случае «согласия» 

правообладателя на извещение у первого есть воз-

можность отказаться от намерения продавать 

имущество или изменить условия продажи. То 

есть создаётся поле для принятия оптимального 

решения, поскольку грантор будет периодически 

направлять правообладателю юридически зна-

чимое сообщение о желании продать сначала по 

одной, потом по другой (более высокой) цене до 

тех пор, пока не получит отказ правообладателя от 

приобретения, либо до тех пор, пока получит со-

гласие правообладателя на конечные условия, ко-

торые предлагает грантор. Таким образом, не 

ограничивается частная автономия грантора.  

Такое положение, когда извещение грантора 

рассматривается как юридически-значимое сооб-

щение содержится в информационном письме 

Президиума ВАС РФ от 25.06.2009 № 13 «Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами 

споров о преимущественном праве приобретения 

акций закрытых акционерных обществ» при про-

даже акций в Акционерных Обществах.  

Примечательно к Германскому праву под-

ход, согласно которому преимущественное право 

рассматривается через конструкцию секундарных 

прав, является одним из господствующих [7]. Со-

гласно указанному подходу, правообладатель мо-

жет односторонним волеизъявлением заключить 

договор купли-продажи на условиях договора 

грантора с контрагентом [8]. Указанный подход 

соответствует германскому законодательству, но 

не российскому, поскольку в российском правопо-

рядке одностороннее волеизъявление правообла-

дателя не приводит к заключению договора купли-

продажи. На этом основании, можно утверждать, 

что применительно к российской модели преиму-

щественного права теория секундного права не 

применима.  

Следующий подход относительно места преи-

мущественных прав в типологии гражданских прав – 

абсолютно-правовой подход. Приверженцы этого 

подхода рассматривают преимущественное право 

исключительно как вещное. Такой подход был прио-

ритетным в дореволюционной отечественной док-

трине. В частности, И.А. Покровский указывал на то, 

что преимущественное право относится к особой 

категории ограниченных вещных прав – праву на 

приобретение известной вещи [9, с. 207].  

Сторонники данного подхода также отмеча-

ют, что при гибели вещи прекращается преимуще-

ственное право. Некоторые авторы рассматривают 

категорию преимущественных прав как свойство 

следования за вещью [3, с. 2]. На наш взгляд, это 

не соответствует действующему законодательству, 

поскольку при отчуждении грантором вещи 

контрагенту правообладатель лишается права тре-

бовать перевода на него прав и обязанностей по-

купателя.  

Еще одним аргументом против распростра-

нения приведенного подхода на всю категорию 

преимущественных прав является тот факт, что в 

качестве объекта вещного права рассматривается 

вещь. В частности, И.А. Емелькина отмечает, что 

лишь у преимущественного права покупки недви-

жимых вещей есть вещно-правовая природа на 

основании следующих признаков: 

1) есть возможность приобрести в 

собственность вещь; 

2) есть предписания, запреты, которые 

стесняют собственника [10, с. 11]. 

Е.А. Суханов указывает, что единственной 

чертой, которая роднит преимущественное право с 

вещными, является возможность предъявления 

иска к контрагенту, который заключил договор 

купли-продажи с грантором, нарушившим пре-

имущественное право [11, с. 117].  

И.С. Чупрунов утверждает о том, что преж-

девременно выделять вещные преимущественные 

права в настоящее время, поскольку это лишено 

смысловой нагрузки [4, с. 36].  
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Следующим подходом является относитель-

но-правовой. Одним из ученых, который считает, 

что преимущественное право покупки доли вы-

ступает в качестве особого относительного права, 

является Д.В. Ломакин, обосновывая это тем, что 

грантор имеет обязанности пассивного типа (воз-

держание от действий по продаже акций контраген-

там) и обязанности активного типа (извещение об 

отчуждении акций правообладателя) [12, с. 234]. 

Также аргументом в пользу того, что преимуще-

ственные права, возникшие на основании догово-

ра, имеют обязательственный характер, является 

невозможность защиты иском о переводе прав и 

обязанностей при нарушении [5, с. 2].  

На наш взгляд, сторонники относительно-

правового подхода неправильно понимают способ 

защиты права, которое предоставляется правооб-

ладателю. Поскольку правоотношение правообла-

дателя и грантора является относительным, то с 

нарушением преимущественного права оно долж-

но прекратиться. Чтобы избежать этого, правооб-

ладателю предоставляется комплекс абсолютных 

прав, а именно: право требовать от всех третьих 

лиц воздерживаться от действий, которые могут 

привести к невозможности осуществления пре-

имущественных права.  

В настоящее время, исходя из системного 

анализа гражданского законодательства, следует, 

что преимущественное право покупки сводится 

непосредственно к наделению лица (правооблада-

теля) юридической привилегией к приобретению 

некоторого имущества при возникновении у обя-

занного лица (грантора) намерения продать его 

третьему лицу (контрагенту) на условиях, на кото-

рых оно подлежало бы передаче третьему лицу.  

Однако здесь важно понимать, что такой ин-

струменты был создан не случайно. Основной це-

лью преимущественных прав является возможность 

заключить договор, то есть предоставить право на 

его заключение. Вторая цель, не менее важная – 

сохранение субъектного состава в некоторых пра-

воотношениях и недопущения третьего в некую 

общность. Отсюда следует, что сама по себе кон-

цепция преимущественных прав направлена не 

столько на то, чтобы предоставить привилегию од-

ним, сколько на то, чтобы защитить законные инте-

ресы и права лиц, в чью пользу они установлены.  

Проведенный автором настоящей работы 

анализ существующих в российской цивилистике 

точек зрения относительно преимущественного 

права, позволяет сделать вывод об отсутствии об-

щепризнанного или хотя бы господствующего 

взгляда. Наиболее близким к истине, по мнению 

автора, является смешанный подход, поскольку он 

согласуется с действующим законодательством, а 

также учитывает как относительно-правовые, так и 

абсолютно-правовые черты российской модели 

преимущественного права. Однако, по справедли-

вому утверждению И.С. Чупрунова, основным 

недостатком смешанного подхода является то, что 

«разные преимущественные права на заключение 

договора, строящиеся по единой модели, подраз-

деляются на различные категории. При этом по-

добное подразделение не имеет особой ценности 

ни с догматической, ни с политико-правовой точки 

зрения, а главное, не продвигает нас ни на шаг в 

изучении конструкции преимущественного права» 

[4, с. 39]. 
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Основной целью деятельности Аналитиче-

ского центра экономико-правовых экспертиз при 

ИПЭиФ КБГУ (далее Центр) является оказание ин-

формационно-аналитических, экспертно-консульта-

ционных, научно-исследовательских и образователь-

ных услуг при решении комплексных вопросов 

социально-экономического развития. 

Аналитический центр осуществляет науч-

ное, научно-методическое, информационно-анали-

тическое сопровождение и экспертную поддержку 

деятельности по основным вопросам социально-

экономического развития региона. 

Деятельность Центра осуществляется на ос-

нове гражданско-правовых договоров с юридиче-

скими и физическими лицами, по запросам право-

охранительных органов и органов государствен-

ной власти Российской Федерации, а также на 

грантовой основе. 

Опыт научно-исследовательской деятельно-

сти профессорско-преподавательского состава 

ИПЭиФ, взаимодействие с представителями экс-

пертного сообщества в сфере экономики и права 

обеспечивают научно-обоснованные и практико-

ориентированные результаты исследований и экс-

пертных оценок. 

 

 

Основные направления деятельности и 

услуги, оказываемые центром 

Фундаментальные и прикладные научные 

проекты: 

– прогноз основных показателей и оценка 

рисков регионального, муниципального, отрасле-

вого развития; 

– разработка проектов стратегий и программ 

развития региона, отрасли, подотрасли, предприя-

тия, общественной организации, отраслевого сою-

за или ассоциации; 

– оценка эффективности реализации страте-

гии, программы развития региона, муниципалите-

та, достижения индикаторов государственной (ре-

гиональной) программы; 

– научные исследования в сфере правового 

регулирования цифровой экономики; 

– межрегиональные и международные про-

екты сотрудничества в сфере образования и науки, 

экономики, права, социологии и управления; 

– тематические исследования по актуальным 

вопросам образования, права, экономики и социо-

логии (обзоры, опросники, методические указания, 

справочники, должностные инструкции и т.д.). 
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Консалтинговые услуги региональным, му-

ниципальным и местным органам власти, пред-

приятиям, общественным организациям, отрасле-

вым союзам и ассоциациям, физическим лицам: 

– юридические консультации по актуальным 

вопросам права; 

– юридическое сопровождение бизнеса; 

– оценка эффективности финансово-хозяйст-

венной деятельности субъектов предприниматель-

ской деятельности, установление контроля за дея-

тельностью предприятия при банкротстве; 

– оценка эффективности деятельности госу-

дарственных, муниципальных, местных органов 

власти, учреждений; 

– консалтинговые услуги и услуги по разра-

ботке бизнес-планов, технико-экономических обос-

нований проектов для субъектов предпринима-

тельской среды, претендующих на субсидирование 

со стороны органов государственной, муници-

пальной и местной власти, грантов со стороны 

научных фондов, кредитов со стороны кредитных 

организаций и т.д.; 

– формирование заявки и регистрация 

участников в информационной системе научных 

фондов, обществ на участие в грантовой деятель-

ности последних. 

Экономическая и правовая экспертиза: 

– экспертиза нормативно-правовых актов, 

представленных региональными, муниципальны-

ми и местными органами власти; 

– оценка правовых условий для реализации 

мероприятий государственных, региональных, 

местных программ развития; 

– оценка условий труда. 

Создание экспертной и коммуникативной 

площадки для взаимодействия органов власти, 

бизнеса, образования и науки: 

– симпозиумы, семинары, «круглые столы» 

и конференции с участием экспертов Аналитиче-

ского центра. 

Интеграция образовательной и научно-иссле-

довательской деятельности КБГУ им. Х.М. Бербе-

кова, взаимодействие студентов и молодых ученых с 

контрагентами – потенциальными работодателями: 

– формирование заявок на осуществление 

тематических научных исследований магистран-

тами и аспирантами КБГУ и апробация их резуль-

татов на площадке Центра; 

– реализации практики магистрантов КБГУ, 

выполняющих исследования по тематическим за-

явкам на базе Министерств и иных исполнитель-

ных органов власти, предприятий, общественных 

организаций, отраслевых союзов и ассоциаций; 

– создание совместных учебных курсов по 

подготовке аналитиков и экспертов в области эко-

номики и права для работы в соответствующих 

министерствах, иных органах исполнительной 

власти, на предприятиях, в общественных органи-

зациях, отраслевых союзах и ассоциациях. 

Публикации: 

– распространение полученных результатов 

исследований с целью повышения информирован-

ности широких слоев обществ и формирования 

общественного мнения по актуальным вопросам 

экономики (издание тематических сборников, бук-

летов, бюллетеней и т.д.); 

– репринт научных публикаций экспертов 

аналитического центра по актуальным вопросам 

образования и науки, права, экономики, социоло-

гии и управления на сайте КБГУ. 

Общественная и грантовая деятельность, 

конкурсы: 

– участие в международных, всероссийских, 

региональных, отраслевых программах и конкур-

сах, учреждением конкурсов Центра по актуаль-

ным вопросам образования и науки, права, эконо-

мики, социологии и управления и др. 

Партнеры Центра 

– Министерство экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики; 

– Государственный Комитет Кабардино-Бал-

карской Республики по тарифам и жилищному 

надзору; 

– Управление Федерального казначейства по 

Кабардино-Балкарской Республике; 

– Местная администрация Прохладненского 

муниципального района КБР; 

– Фонд сохранения культурного и природно-

го наследия; 

– Общество с ограниченной ответственно-

стью «Гамма»; 

– Региональный оператор Общество с огра-

ниченной ответственностью; 

– «Экологистика»; 

– МУП «Агропромышленный бизнес-инку-

батор Баксанского муниципального района». 

Направления сотрудничества 

– повышение качества подготовки рабочих 

кадров; 

– внедрение новых образовательных техно-

логий; 

– совершенствование учебного процесса в 

части его содержания и методического обеспече-

ния с применением современных информационно-

коммуникационных технологий; 

– реализация совместных проектных иници-

атив в сфере науки, образования и бизнеса. 

Наши достижения 

2018 год – начало деятельности Аналитиче-

ского центра экономико-правовых экспертиз; 

сентябрь 2018 года – определены ключевые 

направлениям деятельности, сформирован пул 

экспертов; 
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2019 год – заключены ряд соглашений с 

представителями бизнеса, государственными 

учреждениями и общественными организациями; 

предмет соглашений – сотрудничество в сфере 

инновационной деятельности, образования и 

науки, удовлетворяющее требованиям современ-

ного рынка труда; 

2020 год – сотрудники Аналитического цен-

тра экономико-правовых экспертиз участвуют в 

реализации совместного проекта Российского об-

щества «Знание» и Кабардино-Балкарского госу-

дарственного университета «Организация и про-

ведение просветительских мастер-классов по циф-

ровой грамотности». Цель проекта – организация и 

проведение просветительских мастер-классов ко-

мандами регионов России с использованием циф-

ровой информационно-образовательной платфор-

мы Сетевого университета «Знание» для формиро-

вания и развития у населения компетенций цифро-

вой грамотности. Региональной площадкой реали-

зации проекта стал Центр коллективной работы 

«Точка кипения» КБГУ.  

К обсуждению актуальных вопросов разви-

тия республики привлекаются представители ре-

гиональных, муниципальных органов власти, 

предприятий, общественных объединений, отрас-

левых союзов и ассоциаций, ведущие ученые и 

молодые специалисты Кабардино-Балкарского Го-

сударственного университета им. Х.М. Бербекова. 

За 2018–2019 учебный год проведены рабо-

чие встречи, экспертные обсуждения, стратегиче-

ские сессии и другие мероприятия. Определены 

перспективные направления развития центра, со-

став экспертов и консультантов. Опыт научно-

исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава ИПЭиФ, взаимодей-

ствие с представителями экспертного сообщества 

в сфере экономики и права обеспечивают научно-

обоснованные и практико-ориентированные ре-

зультаты исследований и экспертных оценок. 

Реализованы стратегические сессии по оцен-

ке возможности привлечения экспертного сообще-

ства в мониторинге современного состояния нор-

мативно-правового регулирования в сфере между-

народного, национального и регионального эколо-

гического права, по обсуждению перспектив внед-

рения проектной и экспертной деятельности в об-

разовательный процесс. 

Научные консультанты Биттиров А.М., Би-

шенова А.А. и Сабанов Р.Р. реализовали исследо-

вание по вопросам внедрения проектной деятель-

ности в образовательный процесс с целью при-

ближения компетенций обучающихся современ-

ным требованиям регионального рынка труда. Для 

дальнейшей активизации деятельности в этом 

направлении руководству вуза рекомендовано по-

вышение квалификации 3 сотрудников центра, а 

также группы преподавателей с целью формиро-

вания экспертного пула в данной сфере. В пер-

спективе участие Центра в создании и работе Про-

ектного офиса КБГУ как площадки взаимодей-

ствия бизнеса, власти и сообщества. 

К экспертной и исследовательской деятель-

ности, помимо научных консультантов Центра, 

привлечены ведущие сотрудники ИПЭиФ КБГУ, 

студенты. 

Биттиров А.М. осуществил консультатив-

ную и информационную поддержку по актуаль-

ным вопросам экологии и инновационным проек-

там в сфере биотехнологий, провел предваритель-

ную оценку перспективных НИР в этих сферах с 

целью определения перспективных к коммерциа-

лизации проектов. 

В настоящее время Центр оказывает инфор-

мационно-аналитические, экспертно-консультаци-

онные, научно-исследовательские и образователь-

ные услуги при решении комплексных вопросов 

социально-экономического развития Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 

бизнес-сообщества. 
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