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Аннотация 

Цель статьи – проанализировать основные направления развития и 

совершенствования корпоративных ресурсов бизнес-структур в условиях 
становления цифровой экономики. Предметом исследования являются основные 

направления развития корпоративных ресурсов организаций в условиях 

цифровиации всех сфер общественной жизни. Материалы и методы. 

Методологической основой статьи стали исследования российских и зарубежных 
ученых в сфере развития корпоративных ресурсов организации. Автором статьи 

использованы такие общенаучные методы как анализ и синтез для изучения 

особенностей развития корпоративных ресурсов организации, системный и 
ситуационнный подходы для изучения корпоративных ресурсов как системы 

взаимодействующих элементов, метод экономико-статистического анализа для 

изучения динамики и закономерностей развития основных индикаторов 
корпоративных ресурсов и анализа открытых эмпирических данных по изучаемой 

проблеме. Результаты. В статье проанализированы особенности корпоративных 

ресурсов, основные тенденции их развития, необходимые пути совершенствования 

в условиях глобальной информатизации и становления цифровой экономики. Вы-

воды. Развитие корпоративных ресурсов бизнес-структур должно носить ком-

плексный и многоуровневый характер, организующее и направляющее воздействие 

должно осуществляться на макро-, мезо- и микроуровнях. Применение. Получен-
ные результаты могут быть использованы для дальнейшего более глубокого анали-

за направлений развития корпоративных ресурсов в контексте повышения уровня 

экономической безопасности бизнес-структур. 
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Введение 

Актуальность выбранной темы исследования продиктована протекающими процессами 
глобальной цифровизации всех сфер жизнедеятельности общества. Развертывающаяся четвер-

тая промышленная революция (Индустрия 4.0), глобальные вызовы и угрозы устойчивому раз-

витию экономики определяют важность обеспечения конкурентоспособности бизнес-структур 
на основе развития инноваций и проникновения цифровых технологий во все сферы хозяй-

ственной деятельности. 

Осознание значимости данной проблемы обусловлено реализацией национального про-

екта «Цифровая экономика» в 2017-2024 гг., в рамках которого предполагается развитие сле-

https://www.teacode.com/online/udc/33/330.1.html
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дующих направлений: информационной инфраструктуры, кадров для цифровой экономики, 

нормативной базы для регулирования цифровой среды, информационной безопасности и циф-

ровых технологий, а также в сфере обеспечения цифрового государственного управления. 

 

Результаты исследования 

В современном мире возрастает роль информационных технологий в экономическом раз-

витии стран. Непосредственное влияние на рост производительности труда и экономическое 
развитие оказывает внедрение инноваций, роботизации и цифровизации, которые приводят к 

формированию новых форм занятости и новых форм экономических взаимоотношений. 

Основными характерными чертами цифровой экономики являются: 
1. Наличие цифровых платформ, на которых реализуется экономическая деятельность, 

приводит к «облегчению» транзакций между экономическими субъектами и сокращению вре-

мени их взаимодействия, уменьшается временной цикл создания и внедрения продукта на ры-

нок. 
2. Формирование и развитие индивидуализации и персонализации моделей взаимодей-

ствия экономических субъектов, появление персонифицированных сервисов (например, тарге-

тированный маркетинг), обеспечивают учет требований каждого конкретного клиента и приво-
дят к экономии ресурсов. 

3. Внедрение цифровых технологий в непосредственное взаимодействие производителя и 

получателя товаров и услуг, обеспечивающее сужение круга дополнительных игроков на рын-
ке. 

4. Переход к шеринг-экономике приводит к формированию новых социально-

экономических и социально-политических взаимоотношений, что обеспечивается на основе 

создания специализированных интернет-площадок. Экономика совместного потребления поз-
воляет сократить издержки как конечных потребителей товаров и услуг, так и их производите-

лей. 

5. Повышение роли малых и средних предпринимателей в развитии хозяйственной дея-
тельности, поддержка индивидуальных предпринимателей обеспечивают мобильность эконо-

мики и ее дальнейшую атомизацию [6]. 

На наш взгляд, глобальная цифровизация захватывает все сферы жизнедеятельности об-

щества, меняет социально-экономические и социально-политические взаимоотношения, приво-
дит к формированию инновационных форм взаимодействия экономических субъектов, разви-

тию гибридных форм занятости, возникновению новых профессий и новых требований к кор-

поративным ресурсам организаций. Цифровая трансформация влечет за собой глобальную пе-
рестройку правовой системы, сферы образования и профессиональной подготовки, технологи-

ческой базы и используемого оборудования. 

В настоящее время наблюдается двусторонний процесс развития интернета, с одной сто-
роны, существует тенденция к созданию национального интернета с целью обеспечения «циф-

рового суверенитета» государства, создания цифровой безопасности от внешнего воздействия, 

а с другой стороны, наблюдается противоположная тенденция, связанная с унификацией и 

формированием единых стандартов взаимодействия в цифровом пространстве. 
Глобальная цифровизация приводит к росту социальных сетей, широкому распростране-

нию интернет-взаимодействия, использованию информационных технологий и искусственного 

интеллекта. Целью всеобъемлющего проникновения информационных и сетевых технологий 
становится повышение уровня жизни населения, обеспечение качества производимых товаров 

и оказываемых услуг. 

Развитие цифровой экономики в России связывают с национальным проектом, старто-
вавшим в 2017 году. В проекте отображены основные направления (программы) развития эко-

номики страны и обозначены основные показатели. 

В ходе анализа источников, посвященных развитию цифровой экономики, можно выде-

лить работы следующих авторов: Азизкулова Д.М. [1], Волковой А.А., Плотникова В.А., Руки-
нова М.В. [6], Катковой М.А., Титовой Ю.С. [12], Гончаренко Л.П., Собачина С.А. [3] и др. 

К работам, освещающим проблемы формирования и развития цифровой экономики в 

России, можно отнести труды таких исследователей, как Басаев З.В. [3], Брынцев А.Н, Пере-
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крестов М.В. [5], Капранова Л.Д. [11], Матвеев В.В., Тарасов В.А. [17], Малышкин Н.Г., Хали-

мон Е.А. [16] и др. 

Вопросы развития корпоративных ресурсов освещаются в работах Дмитриевой Л.Н., Ду-

вановой Ю.Н., Матузова Д.Ю. [8], Болдырева А.В., Филипчук К.В. [4] и др. 
Проблемы развития человеческого капитала организаций рассмотрены в трудах  

Игошина А.Н., Черемухина А.Д. [9], Левиной Е.В. [13], Хоконова А.А. [14], Ярушкиной Е.А., 

Кобелевой А.А. [27] и др. 
Тема кадрового обеспечения цифровой экономики затронута в исследованиях Лисенко-

вой А. [15], Осипова В. [22], Хачатуряна А.А. [26] и пр. 

Несмотря на всестороннее развитие корпоративных ресурсов, следует отметить, что про-
блема изучена недостаточно глубоко, особенно в контексте становления цифровой экономики. 

Корпоративные ресурсы предприятия включают в себя: ресурсы капитала, в состав кото-

рых входит как акционерный капитал, так и заемный, что позволяет приобретать, поддерживать 

и развивать другие корпоративные ресурсы компании; ресурс персонала, к которому относятся 
трудовые ресурсы с их компетенциями; информационные и технологические ресурсы, позво-

ляющие соответствующим образом реагировать на изменения внешней среды организации и 

обеспечивать ее экономическую безопасность; ресурсы техники и оборудования, которое при-
обретает организация в соответствии с компетентностным уровнем сотрудников и информаци-

онно-технологическим обеспечением процессов; правовые ресурсы, предполагающие как пра-

вовое сопровождение деятельности предприятий, так и наличие патентов и квот. 
В контексте нашего исследования объектом изучения становятся корпоративные ресур-

сы, включающие в себя трудовые ресурсы, технику и оборудование, инновационные и инфор-

мационные технологии. 

Развитие корпоративных ресурсов бизнес-структур необходимо коррелировать с нацио-
нальным проектом «Цифровая экономика Российской Федерации» (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Направления национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» и 

развитие корпоративных ресурсов стратегического назначения 
 

Корпоративный ресурс Направления национального проекта «Циф-

ровая экономика» 

Трудовые ресурсы Кадры для цифровой экономики. 

Информационные и технологические ре-

сурсы. 

Создание и совершенствование информационно-

технологической базы, перевод на отечествен-
ное ПО, обеспечение цифровой безопасности 

предприятий. 

Ресурсы техники и оборудования. Совершенствование оборудования и техниче-

ского оснащения предприятий в соответствии с 
используемыми технологиями. 

Ресурсы права. Совершенствование нормативно-правового 

обеспечения цифровой экономики. 
Источник: составлено автором. 

 
Остановимся подробнее на каждой составляющей корпоративных ресурсов  

бизнес-структур. 

 

Развитие трудовых ресурсов для цифровой экономики 

Ресурс персонала рассматривается как один из ключевых для организаций разного уровня 

и масштаба. В настоящее время, как мы уже отмечали выше, в России реализуется проект 
«Цифровая экономика Российской Федерации», предполагающий подготовку и развитие кад-

ров в соответствии с требованиями современности. 

Целью направления «Кадры для цифровой экономики» является обеспечение подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Поскольку в настоящее время и в будущем появля-
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ются новые профессии, которые невозможны без владения информационно-

коммуникационными технологиями, становится необходимым разработка компетентностых  

моделей для цифровой экономики, образовательных программ (общего, среднего и высшего 

уровней, дополнительного образования) для подготовки по таким направлениям, как «Матема-
тика», «Информатика», «Технология», пересмотр и актуализация профессиональных стандар-

тов. На рисунке 1 представлены данные по количеству разработанных и запланированных к 

разработке нормативных актов об изменении профессиональных стандартов в соответствии с 
требованиями цифровой экономики. До конца 2024 года должны быть актуализированы 617 

стандартов. 

 

 

Рис. 1. Разработка и актуализация новых профессиональных стандартов 

с учетом современных цифровых технологий в 2019-2024 гг. 
Источник: составлено автором по данным [20]. 

 

Обновление профессиональных стандартов требует, в свою очередь, разработки новых 

образовательных программ в интересах цифровой экономики. Таким образом, в соответствии с 
представленными выше данными, для подготовки специалистов для цифровой экономики в пе-

риод с 2019 до 2024 гг. должно быть разработано около 50 программ. 

Изменения во всех сферах жизнедеятельности общества приводят к возникновению но-
вых требований к человеческому капиталу. В современной России можно выделить следующие 

группы факторов, которые воздействуют на формирование и развитие человеческого капитала: 

 развитие цифровой экономики, предполагающее возрастающую потребность в IT-

специалистах, масштабное внедрение цифровых технологий и обучение IT-навыкам работни-

ков традиционных профессий, подготовка трудовых ресурсов по новым специальностям, сни-
жение потребности в низкоквалифицированных кадрах. По данным McKinsey Global Institute, к 

2028 году в «России могут быть сокращены до 6,7 млн. рабочих мест» [2]; 

 последствия «демографической ямы», угроза которой заключается в дефиците кадров, 

в том числе и соответствующих современным требованиям, то есть число наиболее активных 
работников в возрасте 25-30 лет сократится на 30%. 

 возрастание уровня конкуренции между бизнес-структурами за высококвалифициро-

ванные кадры. 

Иными словами, к 2030 году мы будем наблюдать, с одной стороны, высокую конкурен-
цию за рабочие места среди трудоспособного населения, причем выигрышные позиции будут 

занимать кандидаты, владеющие цифровыми и надпрофессиональными (личностными) компе-

тенциями, такими как стрессоустойчивость и способность вести несколько проектов одновре-

менно, высокий уровень обучаемости, мобильности, ориентация на результат, коммуникабель-
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ность и прочие. С другой стороны, будет наблюдаться и высокая конкуренция между работода-

телями за высококвалифицированные кадры. 

Для оценки уровня развития человеческого капитала используется индекс (Human Capital 

Index – HCI), предложенный Всемирным банком, который формируется на основе показателей, 
включающих в себя четыре блока: образование, здоровье, работа и состояние инфраструктуры. 

 

 

Рис. 2. Глобальный индекс человеческого капитала Российской Федерации 

в динамике (2015-2020 гг.) 
Источник: составлено автором по данным [28, 30, 31, 32,33]. 

 

Актуальный отчет был представлен Всемирным банком в сентябре 2020 года. Обновлен-

ные данные опубликованы с учетом влияния пандемии коронавируса COVID-19 на уровень 
человеческого капитала. Как представлено на рисунке 2, индекс человеческого капитала (HCI) 

Российской Федерации в 2020 году значительно снижается, что, прежде всего, обосновано вли-

янием пандемии на ключевые показатели, а именно образование и здравоохранение. Пандемия 

COVID-19 создала критическую ситуацию в системе здравоохранения и вызвала экономиче-
ский кризис исторического масштаба, а также косвенно ускорила переход к цифровым техно-

логиям в образовании, спровоцировала интенсификацию использования гибридных форм заня-

тости, предполагающих удаленную работу. Многим бизнес-структурам пришлось в достаточно 
короткие сроки адаптироваться к новым условиям, переходить к новому формату взаимодей-

ствий, как внутренних, так и внешних. 

Наряду с индексом человеческого капитала на Всемирном экономическом форуме в 2020 
году был представлен новый показатель – индекс социальной мобильности (Global Social Mo-

bility Index). При расчете данного индекса используются похожие параметры: уровень развития 

здравоохранения, доступность системы образования, качество образования, возможность не-

прерывного (пожизненного) обучения, социальная защищенность, доступность технологий, 
условия труда, справедливая заработная плата (рис. 3). Индекс указывает на возможность 

граждан улучшать уровень своего благосостояния и качества жизни. На социальную мобиль-

ность влияют такие факторы, как наличие равных возможностей и уровень неравенства, пере-
дающийся по наследству. Соответственно, благоприятные условия для социальной мобильно-

сти формируются при наличии равных возможностей для индивидов и минимальном уровне 

или отсутствии наследственного неравенства. 

По оценкам Всемирного банка Россия занимает 39 место с индексом 64,7. Верхние стро-
ки в распределении индекса социальной мобильности занимают Европейские страны, такие как 

Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция. Россия вошла в первую половину рейтинга, обогнав 

остальные страны БРИКС. 



Е.В. Левина                                                            125 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Проблемы рыночной экономики. – 2020. – № 4. – С. 120-136. 

Для повышения индекса социальной мобильности следует развивать такие направления, 

как непрерывное (пожизненное) обучение, социальная защищенность населения и справедли-

вая заработная плата. 

 

Глобальный индекс 

социальной мобильности
Здоровье

Доступность 

образования

Качество 

образования
Пожизненное 

обучение Социальная защита

Доступность 

технологий

Возможность 

карьерного роста и 

развития

Справедливая 

заработная платаУсловия работы

Эффективные 

институты

Благоприятное 

развитие

Неблагоприятное 

развитие

Неравные 

возможности

Наследственное 

неравенство

Равные 

возможности

Низкий уровень 

наследственного 

неравенства

 

Рис. 3. Составляющие глобального индекса социальной мобильности 
Источник: составлено автором на основе данных [29]. 

 

Разработанные Всемирным банком индексы, на наш взгляд, следует использовать для 

оценки положения России в мире относительно других стран и определения направлений раз-
вития ключевых показателей, участвующих в формировании каждого индекса. 

На наш взгляд, как человеческий капитал, так и социальную мобильность следует рас-

сматривать на трех уровнях (табл. 2): 

 макроуровень (уровень государств); 

 мезоуровень (уровень бизнес-структур); 

 микроуровень (уровень индивидов). 

Соответственно, и меры по улучшению показателей необходимо предпринимать на ука-

занных уровнях. 

 

Таблица 2 

Уровни развития человеческого капитала и социальной мобильности 

в контексте становления цифровой экономики 
 

Макроуровень Мезоуровень Микроуровень 

Разработка и реализация 

государственных (нацио-
нальных) программ, направ-

ленных на поддержку эко-

Разработка и реализация 

внутриорганизационных про-
грамм, направленных на: 

 обучение и развитие персо-

Развитие индивидуальных 

навыков работников, повыше-
ние уровня мотивации к овла-

дению «цифровыми знания-
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Макроуровень Мезоуровень Микроуровень 

номики и бизнес-структур: 

Реализация проекта «Циф-

ровая экономика РФ», 
направленного на развитие 

программ по обеспечению 

кадрами цифровой эконо-

мики, совершенствованию 
инфраструктуры, техноло-

гизации, обеспечению со-

временным и высокотехно-
логичным оборудованием, 

развитию правовой базы. 

Развитие социальной сферы 
и здравоохранения. 

нала; 

 обеспечение справедливой 

заработной платой; 

 предоставление социально-

го пакета, социальная за-

щищенность персонала; за-
бота о здоровье сотрудни-

ков (ОМС/ДМС); 

 создание комфортных усло-

вий трудовой деятельности; 

 возможности карьерного 

роста; 

 доступность ИКТ и инно-

вационных технологий для 

реализации трудовой дея-

тельности; 

 наличие современного обо-

рудования, позволяющего 

использовать цифровые 
технологии. 

Персонал организации рас-
сматривается как основная 

ценность, развитие трудовых 

ресурсов, технологий и обо-

рудования обеспечит устой-
чивое развитие бизнес-

структур. 

ми», расширение личностных 

(надпрофессиональных) ком-

петенций. 
Забота о своем здоровье. 

Повышение уровня личной 

конкурентоспособности и вос-

требованности на рынке труда. 

Источник: составлено автором. 

 
Цифровая экономика определяет направленность развития трудовых ресурсов, а соответ-

ственно и человеческого капитала, и социальной мобильности. Глобальная цифровизация, ис-

пользование информационно-коммуникационных и сетевых технологий обусловливает необ-

ходимость увеличения числа специалистов, владеющих «цифровыми» компетенциями. В 
настоящее время наблюдается дефицит IT-специалистов и персонала, обладающего необходи-

мыми знаниями, умениями и навыками в области использования информационных технологий. 

По данным исследования, проведенного компанией McKinsey & Company, в России доля 
сотрудников, которые в своей деятельности используют информационные технологии, соста-

вила 1,7% от общего числа трудоустроенных, что по сравнению с США и Евросоюзом в два 

раза меньше, т.е. в США доля сотрудников, связанных с ИКТ, составляет 3,8%, а в Евросоюзе – 
3,7% [20]. 

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Максут Шадаев 7 сентября 2020 года заявил о необходимости удвоить число IT-специалистов к 

2024 году: «…Сейчас их полмиллиона, непосредственно тех, кто относится к IT-индустрии (к 
той индустрии, которая коммерческие продукты делает). Мы не берем в расчет IT-

специалистов внутри компаний» [29]. По мнению министра, «необходимо разрабатывать сти-

мулирующие меры, которые мотивировали бы IT-специалистов работать в России» [18]. 
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На рис. 4. представлены данные Росстата о численности студентов и выпускников госу-

дарственных бюджетных вузов, проходящих подготовку по направлению «Информатика и вы-

числительная техника». Как мы видим, в период с 2010 по 2020 год наблюдается рост числа как 

студентов, так и выпускников по данному направлению подготовки, что обусловлено, на наш 
взгляд, требованиями современности, популяризацией направления, высоким уровнем заработ-

ной платы и ранней профориентацией. Например, в настоящее время для младших школьников 

разработаны программы по программированию и робототехнике. 
 

 

Рис. 4. Подготовка специалистов по программам ВО по направлению 
«Информатика и вычислительная техника» за период 2010-2019 гг. 

Источник: составлено автором по данным [19]. 

 

Информационные и технологические ресурсы бизнес-структур 
Информационные и технологические ресурсы в контексте перехода к цифровой экономи-

ке необходимо связать с глобальным индексом подключения (GCI), который был предложен 

компанией Huawei. Данный показатель используется на протяжении последних семи лет. По 
результатам исследования, проведенного Huawei, многие организации направили свою дея-

тельность в сторону информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Также была уста-

новлена связь между уровнем инвестирования в ИКТ-инфраструктуру и ростом ВВП. Было от-

мечено, что те страны, которые развивают и поддерживают использование информационных 
технологий, демонстрируют рост ВВП, и обратная ситуация наблюдается в странах, не инве-

стирующих достаточно средств в развитие ИКТ-сферы [7]. 

С 2018 года область исследования индекса GCI была расширена до 79 стран. В ходе изу-
чения измерялось влияние на экономику страны инвестиций в ИКТ-сферу и технологических 

факторов роста, к которым относят: 

 развитие и масштабное распространение широкополосного интернета; 

 функционирование центров обработки данных (ЦОД); 

 использование облачных сервисов; 

 работа с большим объемом данных (анализ Big Data); 

 расширение Интернета вещей; 

 распространение и использование искусственного интеллекта [7]. 

В настоящее время наблюдается тенденция усиления позиций искусственного интеллек-
та, который в дальнейшем станет универсальной технологией, стимулирующей смену парадиг-

мы развития экономики и промышленности. Мы наблюдаем использование новых технологий в 

повседневной жизни, начиная с применения специальных приложений для гаджетов и заканчи-
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вая, так называемыми, чат-ботами, используемыми в клиентских сервисах. Ежедневно разраба-

тываются инновационные продукты и услуги нового формата, которые обеспечат переход к 

новому этапу развития экономического цикла и цифровой экономики, объем которой составит 

в 2025 году 23 трлн. долл. США [21]. 
Индекс GCI используется для отслеживания тенденций инвестирования в ИКТ-

технологии, уровня развития цифровых технологий и экономического роста. 

Представленные для анализа страны исследователи разделили на три группы: 

 страны-лидеры, со средним ВВП на душу населения 54 100 долл. США, рейтингом по 

шкале индекса GCI 56-85 (данные страны имеют самый высокий уровень развития экономики, 

а число пользователей информационными технологиями постоянно растет); 

 «догоняющие» страны, со средним ВВП на душу населения – 16 300 долл. США и рей-

тингом по шкале индекса GCI – 35-55 (в данных странах наблюдается цифровизация производ-

ства и инвестирование в ИКТ-развитие, обеспечивающие рост экономики, повышается рост 

спроса на высокоскоростной интернет); 

 страны-новички, со средним ВВП на душу населения – 3 700 долл. США, рейтинг по 

шкале индекса GCI – 20-34 (для стран указанной группы свойственно расширение интернет-

покрытия и распространение ИКТ-технологий). 

В таблице 3 представлен рейтинг стран по индексу GCI среди стран-лидеров и догоняю-

щих стран, в группу «новичков» входят такие страны, как Иордания, Египет, Вьетнам, Марок-

ко, Алжир и другие. 
 

Таблица 3 

Рейтинг стран по индексу GCI 

Страны-лидеры «Догоняющие» страны 

 Страна Рейтинг  Страна Рейтинг 

1 США 78 21 Испания 55 

2 Сингапур 75 22 Эстония  54 

3 Швеция 73 23 ОАЭ 53 

4 Швейцария 71 24 Литва 52 

5 Великобритания 70 25 Португалия 52 

6 Финляндия 68 26 Словения 51 

7 Дания 68 27 Китай 51 

8 Нидерланды 67 28 Италия 50 

9 Норвегия 65 29 Чехия 50 

10 Япония 65 30 Венгрия 49 

11 Южная Корея 64 31 Словакия 49 

12 Австралия 64 32 Малайзия 48 

13 Люксембург 63 33 Чили 48 

14 Германия 63 34 Греция 46 

15 Новая Зеландия 62 35 Хорватия 46 

16 Ирландия 62 36 Россия 46 

17 Канада 62 37 Кувейт 45 

18 Бельгия 61 38 Польша 45 

19 Франция 61 39 Румыния 45 

20 Австрия 60    
Источник: составлено автором по данным [7]. 

 

Наиболее активными игроками в индексе 2018 года стали: Великобритания, Филиппины, 

Китай и Египет. Рост индекса GCI Великобритании обеспечила политика властей в области ро-

ста сетевого взаимодействия и цифровых услуг, Филиппины ориентированы на повышение до-
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ступности цифровых технологий для широких слоев населения и расширение торговых воз-

можностей, в Китае наблюдается увеличение инвестиций в искусственный интеллект и техно-

логические факторы роста, в Египте стратегия развития ИКТ выступает драйвером развития 

экономики до 2030 года. В каждой рассмотренной стране отмечается реализация национальных 
проектов, связанных с цифровой экономикой. 

В рейтинге стран по индексу GCI Россия занимает 36 место с индексом 46 и относится к 

группе «догоняющих стран». Индекс GCI РФ вырос, по сравнению с 2015 годом, на 1. На наш 
взгляд, существенное воздействие на повышение индекса GCI для России, окажет реализация 

национального проекта «Цифровая экономика», предполагающая расширение возможностей 

доступа к сети Интернет, цифровизацию и технологизацию производственной сферы. 
Федеральный проект «Информационная инфраструктура» ориентирован на создание ин-

фраструктуры обработки, передачи, хранения данных посредством российских разработок, 

глобальное распространение сети Интернет, в том числе и в населенных пунктах численностью 

от 250 до 500 человек, развитие «Интернета вещей», предполагающего подключение к сети 
большего количества физических предметов, чем людей. 

По данным Росстата, в 2019 году в России доступ к сети Интернет был возможен для 77% 

домохозяйств городов и 60,9% домохозяйств сел (рис. 5). Данные показатели определяют необ-
ходимость развития повсеместного доступа к сети Интернет не только городского, но и сель-

ского населения. Только расширение возможностей использования информационных техноло-

гий и телекоммуникационных сетей обеспечит развитие экономики и выход из кризиса, вы-
званного глобальными вызовами и угрозами. 

 

 

Рис. 5. Доступ домохозяйств к сети Интернет в Российской Федерации в 2019 г. 
Источник: составлено автором по данным [10]. 

 

Развитие организационно-экономических мер обеспечивающих переход к цифровой 

экономике 

В рамках развития организационно-экономических мер по обеспечению перехода к циф-

ровой экономике целесообразно рассмотреть взаимодействие властных и бизнес-структур, ко-
торое непосредственно связано с совершенствованием нормативно-правовой базы. В настоящее 

время в данном направлении: 

 определен правовой статус цифровых центров, предоставляющих право усиленной 

электронной подписи; 

 разработаны процедуры создания и хранения электронных образцов бумажных доку-

ментов; 
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  используются инновационные технологии в хранение и обработке персональных дан-

ных; 

 сформированы правовые основы дистанционного судопроизводства; 

 определено нормативно-правовое регулирование цифрового взаимодействия бизнеса и 

власти, обеспечено ведения кадрового делопроизводства в электронном виде, введены элек-

тронные трудовые книжки и др. 

  и разрабатывается правовая база для совершения сделок в письменной (электронной) 

форме; 
Для развития корпоративных ресурсов бизнес-структур необходим комплексный и мно-

гоуровневый подход, распространяющийся на каждый тип ресурсов, а именно, обеспечение 

бизнес-структур высококвалифицированными специалистами, информационными технология-
ми, аппаратным оборудованием и ПО, организация взаимодействия властных и бизнес-

структур по определению организационно-экономических мер. Он должен реализовываться на 

макро-, мезо- и микроуровнях. Поэтому мы предлагаем следующую схему развития корпора-
тивных ресурсов (рис. 6). 
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Рис. 6. – Уровни развития корпоративных ресурсов бизнес-структур 
Источник: составлено автором. 

 

На наш взгляд, в контексте становления цифровой экономики целесообразным считается 
ввести в научный оборот понятие «коммуникационно-интеллектуальный потенциал организа-

ции», которое включает в себя: 

1. специалистов бизнес-структур, обеспечивающих переход к цифровой экономике, вла-
деющих «цифровыми» компетенциями, в области применения ИКТ в процессе трудовой дея-

тельности; 

2. информационные и технологические ресурсы, позволяющие наиболее эффективно и 
продуктивно реализовывать деятельность бизнес-структур, имеющие непосредственное отно-

шение к коммуникативным процессам, обмену, обработке, хранению информации; 

3. инновационное оборудование, аппаратные средства и программное обеспечение; 

4. организационно-экономические меры по их развитию. 
 

Выводы 

В рамках проведенного исследования были сформированы следующие выводы: 
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1. Развитие корпоративных ресурсов бизнес-структур имеет комплексный характер и 

предполагает использование макроуровневых показателей для оценки глобального состояния в 

целом по стране. Таким образом, для анализа актуального состояния трудовых ресурсов и ин-

формационно-коммуникационных технологий целесообразно использовать следующие индек-
сы: индекс человеческого капитала, индекс социальной мобильности и индекс глобального 

подключения. Анализ и оценка данных показателей помогают определить актуальный уровень 

развития ресурсов и наметить глобальные пути их развития. 
2. К глобальным направлениям развития корпоративных ресурсов следует отнести наци-

ональные проекты. В данном случае, речь идет о проекте «Цифровая экономика Российской 

Федерации», который включает в себя программы, ориентированные на развитие трудовых, 
информационных и технологических ресурсов, оборудования, правовой базы. 

3. Мезоуровень развития корпоративных ресурсов включает в себя те мероприятия, кото-

рые непосредственно разрабатывают и реализуют бизнес-структуры для повышения уровня 

своей конкурентоспособности и устойчивости. 
4. Микроуровень корпоративных ресурсов учитывает возможности персонала на индиви-

дуальном уровне, а именно стремление специалистов к развитию, повышению профессиональ-

ного уровня, наличие мотивации и возможностей для приобретения знаний, умений и навыков 
в сфере ИКТ, что непосредственно воздействует на уровень конкурентоспособности на рынке 

труда. 

5. Инвестиции в ИКТ-сферу также можно проследить на макро-, мезо- и микроуровнях. 
6. Для расширения понятийного аппарата, обозначающего и описывающего корпоратив-

ные ресурсы в контексте становления цифровой экономики, целесообразным является включе-

ние в научный оборот понятия «коммуникационно-интеллектуальный потенциал организации», 

которое объединяет в себе следующие компоненты: специалистов, необходимых для обеспече-
ния перехода к цифровой экономике, информационно-коммуникационные технологии, соот-

ветствующие научно-техническому прогрессу, оборудование, аппаратные средства и про-

граммное обеспечение, а также организационно-экономические меры по их развитию. 
Тема проведенного нами исследования требует своего развития в следующих направле-

ниях: подготовка трудовых ресурсов для цифровой экономики в контексте появления новых 

специальностей и соответствующих компетенций; регулирование рынка труда в условиях гло-

бальной цифровизации; обеспечение конкурентоспособности бизнес-структур за счет внедре-
ния в деятельность информационных и сетевых технологий, использования инновационного 

оборудования и программно-аппаратных средств, цифровых платформ для повышения эффек-

тивности, конкурентоспособности отраслей и комплексов. 
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Abstract 

The purpose of the article is to analyze the main directions of development and 
improvement of corporate resources of business structures in the conditions of the 

formation of the digital economy. The subject of the research is the main directions of 

development of corporate resources of organizations in the context of digitalization of all 

spheres of public life. Materials and methods. The methodological basis of the article is 
the research of Russian and foreign scientists in the development of corporate resources 

of the organization. The author of the article used such general scientific methods as 

analysis and synthesis to study the features of the development of corporate resources of 
organization, systemic and situational approaches to study corporate resources as a 

system of interacting elements, the method of economic and statistical analysis to study 

the dynamics and patterns of development of the main indicators of corporate resources 
and analysis of open empirical data regarding the problem of study. Results. The article 
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analyzes the features of corporate resources, the main trends of their development, the 

necessary ways to improve in the context of global informatization and the formation of 

the digital economy. Conclusions. The development of corporate resources of business 

structures should be complex and multi-level, organizing and directing influence should 
be carried out at the macro-, meso- and micro-levels. Application. The obtained results 

can be used for further deeper analysis of the directions of development of corporate 

resources in the context of increasing the level of economic security of business 
structures. 
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