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Аннотация.  
Поиск действенных форм, принципов и факторов осуществления прогрессив-
ных структурных изменений в российской экономике требует развития их тео-
ретических основ, адаптации существующих научных положений к новым вы-
зовам, таким как санкционное давление, необходимость достижения техноло-
гического суверенитета и опоры на собственные инвестиционные ресурсы. В 
свою очередь, важность анализа изменений структуры экономики сквозь 
призму воспроизводства человеческого капитала и его качественных измене-
ний продиктована растущей наукоемкостью и инновационностью современ-
ной промышленности, переходом к конвергентно-технологическому укладу. 
Гипотеза исследования заключается в том, что без ускорения воспроизвод-
ства человеческого капитала и переосмысления его роли в системе факторов 
структурной трансформации экономики невозможно преодолеть деградаци-
онный характер последней и перейти к прогрессивным структурным измене-
ниям, опираясь на специфические принципы. В соответствии с этим в статье 
рассмотрены принципы, факторы и типы структурной трансформации эконо-
мики. 
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Abstract.  
The search for effective forms, principles and factors for the implementation of pro-
gressive structural changes in the Russian economy requires the development of 
their theoretical foundations, the adaptation of existing scientific provisions to new 
challenges, such as sanctions pressure, the need to achieve technological sover-
eignty and rely on their own investment resources. In turn, the importance of ana-
lyzing changes in the structure of the economy through the prism of the reproduc-
tion of human capital and its qualitative changes is dictated by the growing 
knowledge intensity and innovativeness of modern industry, the transition to a con-
vergent technological order. The hypothesis of the study is that without accelerating 
the reproduction of human capital and rethinking its role in the system of factors of 
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structural transformation of the economy, it is impossible to overcome the degrada-
tion nature of the latter and move on to progressive structural changes based on 
specific principles. In accordance with this, the article considers the principles, fac-
tors and types of structural transformation of the economy. 
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1 Introduction / Введение 

Структурная трансформация представляет собой процессы, определяющие характер макро- 

и мезоэкономических изменений, темпы развития экономики в целом. Изменения структуры 

национальной экономики находятся в зависимости от воспроизводственных, территориально-

кластерных, эволюционно-исторических, социальных аспектов развития и оказывают опреде-

ленное влияние на устойчивость хозяйственной системы к внешним шокам.  

Направление и развитие экономических систем определяется непрерывностью динамиче-

ских трансформаций, которые вызваны структурными изменениями разной направленности и 

наличием определенной степени противоречий на всех уровнях экономического развития. Ме-

няющиеся условия развития российской экономики, характеризующиеся усилением внешних 

шоков, стремлением к достижению технологического суверенитета, требуют поиска научных 

подходов к исследованию и анализу трансформационных процессов, затрагивающих структуру 

экономики и человеческий капитал, закономерности его воспроизводства. Конечной целью 

структурной трансформации экономики видится переход к интенсивному типу экономического 

роста и достижение устойчивости в долгосрочном периоде. 

Структура есть целостное образование устойчивых и воспроизводимых взаимосвязей между 

разными параметрами экономической системы, определяющих ее пропорции. Важнейшим дви-

жущим элементом, подводящим структуру к ее эволюционным изменениям, является социаль-

ный фактор, воплощаемый в человеческом капитале. Структура экономики характеризуется 

устойчивостью и изменчивостью одновременно, что предопределяет постепенное накапливание 

потенциала структурных сдвигов, которые носят необратимый, но регулируемый характер. 

Трансформация как процесс качественного изменения структуры позволяет национальной эко-

номике реализовать потенциал роста эффективности факторов производства, адаптировать ее к 

изменяющимся внешним и внутренним условиям. Стоит отметить, что при этом адаптационные 

процессы возможны как в прогрессивной форме трансформации, так и в ее деградационной 

форме. 

В настоящее время анализ научных подходов к инициированию структурной трансформа-

ции экономики в наименьшей степени затрагивает влияние социально-экономических факторов; 

приоритет отдается финансовым, инвестиционным, рыночным, научно-технологическим факто-

рам. Вместе с тем то определяющее место, которое в ускорении научно-технического прогресса 

занимает человеческий капитал, требует исследовать его роли, принципы реализации и специ-

фику факторного воздействия на структурную трансформацию экономики. 

 

2 Materials and Methods / Материалы и методы 

Принципы структурной трансформации являются определяющим моментом для определе-

ния форм и инструментов их регулирования, поэтому в связи с их недостаточным освещением в 

научной экономической литературе (за исключением ряда авторов) [1] стоит обратиться к шко-

лам экономической науки для их анализа во взаимосвязи с факторами структурных изменений. 

Представители меркантилизма Т. Мен, А. Монкретьен выявили принцип разделения элемен-

тов внутри экономической системы, выделив такой базисный элемент структурообразования, как 

активный торговый баланс [2]. С точки зрения меркантилистов, главный принцип структурной 

трансформации заключается в реакции экономики на политику протекционизма, порождающую 

расширение одних отраслей и сокращение других. 
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Физиократы, в частности, Ф. Кене, выделили принцип разделения натуральных и стоимост-

ных параметров внутри экономической системы, благодаря которому сохраняются и перезапус-

каются воспроизводственные процессы в экономике, меняющие хозяйственные пропорции 

внутри экономики, связанные прежде всего с промышленностью [3].  

Представитель школы немецкой политической экономии К. Маркс определил принципы 

структурных преобразований, основанные на воспроизводственном анализе экономических яв-

лений, таких как отчуждение и присвоение предметов труда и средств производства [4]. 

По мнению представителей данной экономической школы, основным принципом структур-

ной трансформации следовало считать непрерывность изменений существующих пропорций под 

влиянием противоречий в капиталистическом способе производства. 

Представители классической политической экономии А. Смит, Ж.Б. Сей определили основ-

ные принципы либерального регулирования национальной экономики, такие как невмешатель-

ство государства в распределение ресурсов и доходов, действие «невидимой руки» рынка [5, 6]. 

Превалирующий классический принцип структурной трансформации заключается в действии 

рыночного механизма в установлении хозяйственных пропорций в экономике.  

Неоклассическая школа экономической мысли [7, 8] развила принцип рыночных преобразо-

ваний и механизмов, ведущих к устойчивости экономической системы и ее структуры. Предста-

вители этой школы экономической мысли определили основные принципы структурной транс-

формации как действие определенных факторов, оказывающих влияние на процессы распреде-

ления ресурсов между группами субъектов рынка как элементов структуры экономики. При этом 

структурные преобразования под влиянием рыночных сил (ценообразование, спрос и предложе-

ние) не ослабляют, а усиливают устойчивость экономики.  

Монетарная школа экономической науки, представленная М. Фридманом, А. Шварц [9], Л. 

Эрхардом [10], выделила принцип приоритета рыночных механизмов над государственными, 

указывая на то, что стабильное денежное обращение благотворно воздействует на перераспреде-

ление инвестиций, рабочей силы, ресурсов между отраслями, меняя их пропорции на благо эко-

номического развития. С точки зрения монетаристов, основным принципом структурной транс-

формации является принцип прогрессивности изменений, которые обуславливают возможности 

обеспечения свободной рыночной конкуренции субъектов экономики. 

Кейнсианская школа экономической науки [11-13], опираясь на допустимость ограничен-

ного вмешательства государства в рыночные механизмы (через рынки факторов производства – 

труда и капитала), выдвинула следующие принципы структурной трансформации: активное и 

проактивное вмешательство государства в рыночные процессы, устойчивость и одновременно 

изменчивость элементов структуры экономики, определяющая роль совокупного спроса, изме-

нений в структуре занятости в воздействии на структуру экономики (через сбережения и инве-

стиции), возможность регулирования макроэкономических пропорций при помощи процентных 

ставок. 

Представители ордолиберальной школы экономической мысли (Л. Эрхард, В. Ойкен) выде-

лили следующий принцип структурной трансформации: приоритет конкурентоспособности от-

дельных элементов экономической системы и инициирование ее структурной трансформации в 

воспроизводственной сфере [14, 15]. Следуя данной логике, можно выделить конкурентоспособ-

ную и неконкурентоспособную структуру экономики, трансформация которой, таким образом, 

становится неизбежной.  

Основатели школы экономического структурализма (Р. Барр, Ф. Перру) определили такой 

важный принцип структурной трансформации, как наличие отдельных отраслей, обеспечиваю-

щих новое структуро-формирование («локомотивы», «моторы» структурных сдвигов) [16, 17]. 

Институциональная школа экономической науки акцентировала внимание на характери-

стике принципа приоритета изменений институциональной структуры в ходе развития правовых 

полей и институтов, поддержки на государственном уровне видов экономической деятельности, 

которые создают стимулы к регулируемым структурным изменениям [18, 19]. 

Что касается технологической школы экономической мысли, представленной Дж. Гэлбрей-

том, Й. Шумпетером, то выявление принципа технологического приоритета структурных изме-

нений основано на «созидательном разрушении» экономики под влиянием инноваций, дающих 

новый толчок развитию бизнеса [20, 21]. Не менее важным принципом здесь является поддержка 
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нарождающегося уклада государством при помощи институционального регулирования этого 

процесса. 

Синергетическая школа экономической мысли выделила принципы прохождения точки би-

фуркации экономики при трансформации ее структуры, а также отраслевого приоритета струк-

турообразования [22].  

Российская научная школа структурной политики, представленная Е.Г. Ясиным, С.Ю. Гла-

зьевым, С.В. Любимцевой и др. [23-25], выделила принципы взаимозависимости и взаимодей-

ствия элементов экономической системы при прохождении ее через структурный сдвиг, а также 

приоритета количественного аспекта измерений структурных связей над качественными. Кроме 

того, представители этого направления экономической мысли определили, что структурные пре-

образования вызваны ослаблением связей между элементами экономической системы, перехо-

дом количественных аспектов ее развития в качественные.  

На основе исследований М.Е. Коноваловой, Е.В. Ивановой, Л.П. Стебляковой [26-28] можно 

выделить такие принципы структурной трансформации экономики, как системность, многофак-

торность, нелинейность структурных сдвигов и кризисов, совокупность взаимообусловленных 

процессов.   

Хашева З.М., Сазонова Г.А. [29, 30] определили, что основным принципом структурных 

преобразований является воздействие государства на элементы структуры экономики. При этом 

процесс изменения одного параметра в экономической системе приводит к трансформации го-

ризонтальных и вертикальных связей между ним и другими элементами ввиду их функциональ-

ного и диалектического единения.  

В результате анализа основных принципов структурной трансформации экономики, пред-

ставленных различными научными школами, можно заключить, что основная их часть сводится 

к институциональным, рыночным и воспроизводственным, отражающим количественные сто-

роны структурных изменений, при этом слабо связанным с их качественной составляющей– раз-

витием человеческого капитала. 

Человеческий капитал, являющийся важнейшим ресурсом структурной трансформации, 

определяет вектор развития экономической системы. Качественная оценка структурных преоб-

разований возможна в том случае, когда человеческий капитал является ведущим фактором по-

ложительных структурных изменений; отсюда вытекает принцип совместимости и взаимозави-

симость человеческого капитала и структурной трансформации экономической системы.  

Доминантное состояние непрекращающегося воздействия внутренних и внешних факторов 

на экономическую систему, таких как совокупность формальных и неформальных институтов, 

социально-экономических процессов, материальных и нематериальных ресурсов, вызывает 

адаптацию экономики к структурным изменениям. В связи с этим человеческий капитал, неся в 

себе определенные качественные характеристики, также гибко адаптируется к изменяющимся 

макро-и мезоэкономическим структурным пропорциям, реализуя способности к восприятию но-

вых знаний, умений и к приобретению новых навыков. В свою очередь, способность людей пе-

ревести все свои качественные характеристики в экономическую деятельность способствует 

тому, что структурная трансформация приобретает свойство эволюционности и прогрессивности 

в плане развития экономической системы.  

Определенная системность в качественном развитии экономики ведет к появлению новых 

взаимозависимостей, связей между элементами системы, что сопровождается более глубокими 

прогрессивными преобразованиями всех ее элементов. Отсюда вытекает еще один важный прин-

цип структурной трансформации, такой как факторная системность качественного развития эко-

номики, в основе которого лежит согласованность воспроизводства человеческого и материаль-

ного капитала – драйверов положительных структурных сдвигов.  

 

3 Results and Discussion / Результаты и обсуждение 

Рассмотренные выше принципы структурной трансформации, выделенные разными авто-

рами в области исследования структурных трансформаций, недостаточно освещают качествен-

ные аспекты, связанные с человеческим капиталом. В связи с этим целесообразно дополнить су-

ществующие принципы, лежащие в основе структурной трансформации, новыми, связанными с 

развитием человеческого капитала: 
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1. Принцип адаптивности человеческого капитала к структурной трансформации, проявля-

ющийся в том, что человеческий капитал обладает свойством качественно меняться, эволюцио-

нировать, приобретать новые знания и формировать компетенции. 

2. Принцип участия в инновационной трансформации структуры, который предполагает, что 

инновационный «прорыв» в развитии экономической системы возможен при условии концен-

трации человеческого капитала в наиболее инновационно-насыщенных отраслях и секторах эко-

номики. 

3. Принцип согласованности компонентов, составляющих человеческий капитал, в иниции-

ровании положительных структурных сдвигов.   

4. Принцип одновременного взаимного влияния компонентов человеческого капитала и дру-

гих элементов системы национальной экономики, воздействующих на качественные преобразо-

вания структуры экономики, которые, в свою очередь, определяют развитие человеческого ка-

питала.   

Реализация данных принципов структурных преобразований экономики, связанных с чело-

веческим капиталом, его воспроизводством и развитием, происходит за счет действия ряда фак-

торов. Факторы представляют собой движущие силы, которые формируют определенное воздей-

ствие на объекты структуры экономики (пропорции и связи между элементами системы).  

С.В. Любимцева [25] выделяет внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на 

структурную трансформацию, по критерию производимого эффекта – усиления или смягчения 

процесса воздействия на экономическую систему. 

В разрезе структурного анализа возникновение новых структурных элементов происходит 

за счет периодических глобальных изменений в национальной и мировой экономиках. Вслед-

ствие реформирования экономических систем, ускорения структурных трансформаций происхо-

дит быстрое устаревание существующих технологий, сокращение жизненного цикла товаров и 

услуг; в связи с этим происходит вовлечение нематериальных факторов в процесс производства. 

В последнее время возникновение новых структурных элементов, которые образуются в резуль-

тате рыночных реформ, связано со становлением венчурных и инновационных банков, фондов 

инвестирования высоких технологий, высокотехнологичных холдингов и технологических плат-

форм.  

А.Г. Аганбегян выделяет пространственный фактор структурной трансформации, связывая 

его с размещением производительных сил и звеньев производственных цепочек [31].  

С точки зрения В.Е. Зуева, основным фактором структурных трансформаций являются ди-

намические процессы изменения мирового внутреннего валового продукта, а также процессы 

слияния и поглощения компаний международного уровня [32].    

По мнению Т.В. Герасимовой, инвестиционный фактор играет ведущую роль в структурных 

трансформациях экономической системы; автором рассматривается структура инвестиций и ее 

влияние на воспроизводственные процессы [33]. 

Немаловажными в целях исследования факторов структурной трансформации являются ры-

ночные. С точки зрения В.И. Мысаченко, такие рыночные факторы, как мобильность факторов 

производства, конкуренция на рынках труда и интеллектуального капитала, воздействуют на 

структурную трансформацию экономической системы [34].  

Некоторые исследователи выделяют фактор обеспеченности сырьем как один из важнейших 

для структурной трансформации экономики. Так, И.Н. Бенсон видит сырьевой фактор домини-

рующим в осуществлении структурных изменений [35]. 

Политический фактор, рассмотренный М.И. Хабировым, оказывает влияние на структурную 

трансформацию в части преобразования структур экономической системы с учетом коррупции 

и вектора экономической политики [36].   

Микроэкономические факторы структурной трансформации экономики, выделенные 

Е.М. Якутиным [37], включают в себя концентрацию активов предприятий, а М.Е. Лебедевой – 

развитие связей промышленного сектора и банковской сферы [38].  

С.А. Жиронкин, классифицируя факторы структурных сдвигов в экономике в процессе ее 

неоиндустриализации, выделяет макроэкономические факторы (сюда относит международный 

фактор, совокупный спрос, научно-технический прогресс, инвестиции, макроэкономическую 
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стабилизацию, институциональный фактор, рынок труда и прочие), микроэкономические фак-

торы (финансовое состояние предприятий, вертикальная интеграция, взаимодействие банков и 

предприятий), а также субъективные факторы (политические, идеологические) [39].  

Такой фундаментальный фактор экономического развития, как глобализация, также несет 

определенное влияние на структурные преобразования экономики [40]. Проявляется этот фактор 

в увеличивающейся взаимной зависимости экономических систем разных стран, в основе кото-

рых находятся открытость рынков, международное разделение и кооперация труда, диверсифи-

кация систем производства путем внедрения новых информационных технологий, изменение 

форм и характера взаимосвязей между экономиками мировых стран. Глобализация приводит к 

образованию новых структур экономики, изменению роли государственной политики и созда-

нию новых социально-экономических отношений на всех уровнях хозяйствования. 

Научно-технический прогресс как основной из факторов, влияющих на трансформацию 

структуры, дает вектор направления развития и повышения устойчивости экономической си-

стемы в долгосрочной перспективе. Вместе с тем технологии являются экзогенным (неэкономи-

ческим) фактором структурных преобразований наряду с политическими процессами, панде-

мией и т.п. 

К эндогенно-экономическим факторам структурной трансформации следует отнести: 

• институциональные особенности экономической системы; 

• функциональные особенности национальной экономики; 

• человеческий капитал. 

Существенным фактором, влияющим на структурную трансформацию экономики, являются 

ее институциональные особенности, проявляющиеся в развитии норм в области защиты прав 

собственности, снижения трансакционных издержек выхода на рынки, сокращения теневой эко-

номики. 

С точки зрения А.В. Данильченко, С.А. Харитонович, постиндустриальный этап развития 

экономики характеризуется тем, что производительные силы имеют свойство к воспроизводству 

в виде человеческого капитала, который анализируется в терминах экономики знаний и других 

нематериальных активов [41]. Под человеческим капиталом понимаются знания, опыт, навыки, 

воспроизведенные в индивидах и относящиеся к экономической деятельности. Б.В. Салихов, 

И.С. Салихова рассматривают человеческий капитал в разрезе норм взаимоотношений индиви-

дов, которые повышают производительность труда [42].  

Исходя из анализа литературы относительно факторов структурной трансформации эконо-

мики, можно прийти к выводу, что в существующих исследованиях такому важному социаль-

ному фактору, как человеческий капитал, уделено недостаточно внимания.  

Значимым фактором структурных изменений, напрямую связанным с человеческим капита-

лом, выступает повышение уровня наукоемкости промышленного производства, что связано и с 

макроэкономической динамикой.  

Страны, которые в полной мере достигли технологической зрелости уровня Третьей, а затем 

и Четвертой промышленной революции (Индустрия 3.0 и 4.0) – США, Франция, Великобрита-

ния, Германия, Сингапур и пр., имеют устойчивый экономический рост, наивысшую предприни-

мательскую активность, инвестиции в научно-исследовательские разработки, международную 

конкурентоспособность, модернизацию производительных сил на основе новых технологий. 

Так, в экономике США реализуется высокий мультипликативный эффект за счет соотношения 

долей малого и среднего бизнеса в структуре промышленности страны (до 70% производствен-

ных предприятий используют менее 30 работников); при этом развитие инноваций обеспечива-

ется за счет обрабатывающей промышленности, которая инвестирует до 75% научных разрабо-

ток [43]. 

В Германии стимулирование инновационно-предпринимательской активности происходит 

за счет значительного снижения корпоративного налога [44].  За прошедшее десятилетие объем 

инвестиций США в научно-исследовательские работы КНР возрос на 220% [45]. В 2019 г. 35% 

промышленных компаний Германии, Франции и Великобритании использовали искусственный 

интеллект для производственных целей [46].  

Современный этап развития экономики характеризуется возросшим числом наукоемких 

производств, высокотехнологичных отраслей, которые участвуют в производственном процессе. 
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В рамках грядущего шестого технологического уклада такие страны, как Германия, Великобри-

тания, Нидерланды, развивающиеся на платформе «Индустрия 4.0», сформулировали цепь циф-

ровизации создания стоимости продуктов и услуг, последовательно внедряют киберфизические 

системы и разные виды вычислительных систем и сетей. Опыт этих стран показателен и в части 

создания «умных фабрик», основанных на интеллектуальных системах оперативного управления 

производственными процессами в режиме реального времени. Стоит отметить, что развитие вы-

сокотехнологичных отраслей сопряжено с ускорением воспроизводства человеческого капитала, 

благодаря которому создаются те современные технологии, которые характеризуется высокой 

добавленной стоимостью. 

Ядром структурной трансформации современной экономики в ходе нового научно-техноло-

гического «рывка» является NBIC-, а затем и NBICS-конвергентные технологии (нанотехноло-

гии, биотехнологии, информационные, когнитивные и социальные технологии) [47]. Шестой 

технологический уклад характеризуется их активным созданием и широким применением. Базо-

вой основой составляющих конвергентных технологий является индивид (предприниматель и 

менеджер, ученые, инженер-изобретатель), его инновационный потенциал. При взаимодействии 

данных технологий происходит конвергенционный эффект с образованием научно-технико-эко-

номического кластера, который приводит к большому количеству новых открытий, технологий, 

изобретений. 

Развитие отраслей высоких технологий, интеллектуально-образовательных новшеств тре-

бует постоянных инвестиций в развитие человеческого капитала как неотъемлемого и фундамен-

тального элемента экономической системы. Вертикально-интегрированные корпорации, имею-

щие межотраслевой характер деятельности, являются основным звеном экономики, которое спо-

собствовало образованию экономического базиса государственного регулирования, имеющего 

устойчивый характер развития. 

Источником такого значимого внутриэкономического фактора структурных преобразова-

ний экономики как вертикальной интеграции выступает агломерация высокотехнологичных хол-

дингов – производителей, переработчиков сырья, научно-исследовательского сектора, коммер-

ческих банков. Являясь интенсивным и долгосрочным фактором, вертикальная интеграция спо-

собствует процессам неоиндустриализации экономической системы и целенаправленно воздей-

ствует на структурные пропорции. Вертикальная интеграция производственных объединений и 

научно-исследовательского сектора экономики имеет прямо воздействие на хозяйственные про-

порции, изменяя структуру экономики в положительную сторону. Научно-производственная ин-

теграция является мощным фактором инновационных взаимодействий предприятий, коммерче-

ских банков и государственных органов. В результате вертикальной интеграции происходит 

диффузия инноваций, начиная с высокотехнологичных и заканчивая обрабатывающими отрас-

лями; в связи с этим происходит качественное улучшение структурных связей, в том числе 

устойчивых социальных групп. 

Высокая доля информации в конечном продукте и ВВП, доля информационных кампаний в 

общей занятости, инновационная функция, которая проявляется в генерировании научно-техни-

ческого прогресса и образовании новых социально-экономических отношений – все это вбирает 

в себя такой движущий фактор структурной трансформации, как информатизацию, напрямую 

связанную с человеческим капиталом. Информатизация выступает как связующее звено между 

промышленными предприятиями и фирмами, развивающими информационно-унифицирован-

ные технологии, в создание которых вовлекается человеческий капитал. 

Данный фактор имеет большое значение на всех уровнях экономики, начиная с микро-

уровня, включающего в себя отдельные фирмы и организации, заканчивая глобальным – в виде 

информационно-коммуникационных транснациональных корпораций и международных элек-

тронных систем. 

Утверждение о пользе информационных технологий для экономического роста в ходе уве-

личения производительности труда и минимизации издержек укоренилось в экономической 

науке с 1980-х гг.  Ранее Р. Солоу определил «парадокс производительности», который связывал 

с определенными потерями ресурсов, наличием определенных временных лагов между осу-

ществлением затрат и отдачей от инвестиций в информационные технологии, нерационально-

стью управления [48]. По мнению И. Крафта, А.В. Зайцева, информационные технологии спо-

собствовали развитию четвертой промышленной революции, но существуют экономические 
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факторы, которые тормозят положительное действие их на структуру экономики в части увели-

чения издержек, роста платы за образование, энерготарифов и т.д. [49]. 

В настоящее время можно утверждать, что информационные технологии создают агрегиро-

ванные потоки информации, которые способствуют улучшению качества продукции и оптими-

зируют производственный цикл, позволяют более эффективно управлять запасами и анализиро-

вать спрос. При введении информационных технологий в структуру экономики существует воз-

можность снижения операционных издержек, что в конечном счете меняет существенным обра-

зом отдачу от факторов производства, инициируя изменения в структуре трудовых ресурсов и 

капитала.  

Принимая во внимание вышесказанное, предложено определять участие человеческого ка-

питала в структурной трансформации экономики на правах ее фактора следующим образом 

(Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Участие человеческого капитала в структурной трансформации экономики 

Fig. 1. Participation of human capital in the structural transformation of the economy 

 

Исходя из Рис. 1, можно утверждать, что человеческий капитал как один из основных эле-

ментов структуры экономики определяет возможность и глубину структурных сдвигов – за счет 

высокого уровня образования, значимых интеллектуальных способностей и компетенций, актив-

ного характера экономической деятельности. Поэтому для инициирования структурных сдвигов 

в экономике необходима грамотная социально-экономическая политика, направленная на внед-

рение достижений научно-технического прогресса, на формирование качественных трудовых ре-

сурсов, создание благоприятной институциональной среды развития предпринимательской ини-

циативы. 

Взяв за основу представленную в статье принципиально-факторную основу структурной 

трансформации, можно выделить ее типологию: 

1. Прогрессивная структурная трансформация – определяется тем, что преобразования 

структуры характеризуются положительным сдвигами в части количественных изменений про-

порций экономической системы в связи с ростом доли новых технологических укладов, высоко-

технологичных отраслей. Прогрессивный сдвиг также может быть охарактеризован положитель-

ными качественными изменениями в части институциональных, технологических, социо-струк-

турных аспектов. В основе прогрессивных структурных сдвигов превалирует адекватное дей-

ствие эндогенных факторов, таких как институциональные, инвестиционные, а также факторов, 

связанных с вертикальной интеграцией, в ответ на благоприятное действие таких экзогенных 

факторов, как информатизация, глобализационные процессы, технологии, научно-технический 

прогресс.  

Проводником действия экзогенных факторов в эндогенные процессы выступит человече-

ский капитал, который на основе выделенных принципов адаптивности, участия в инновацион-

ной трансформации структуры, согласованности компонентов, совместимости и взаимозависи-

мости, системности, выступает движущей силой прогрессивных структурных сдвигов.  
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Действия перечисленных ранее принципов и факторов структурной трансформации проис-

ходят через благоприятные институциональные условия и поддержку приоритетных с точки зре-

ния производительности и добавленной стоимости отраслей и секторов в структуре экономики, 

через эволюционное развитие вертикальных высокотехнологичных холдингов, постоянно разви-

вающиеся глобализационные процессы и информатизацию. Факторы, действующие в нацио-

нальной экономике, постоянно находятся во взаимосвязи с факторами, действующими на эконо-

мики других стран, тем самым способствуют прогрессивному развитию технологий и превали-

рованию научно-технического прогресса в производственном процессе. Человеческий капитал, 

являясь проводником действия эндогенных и экзогенных факторов, функционирует и воспроиз-

водится постоянно, обеспечивая инновационное развитие и технологические прорывы, и способ-

ствует тому, что отрицательные сдвиги замещается положительными, и через это структурная 

трансформация приобретает свойство прогрессивности и эволюционности. 

2. Регрессивная структурная трансформация, для которой характерны преобразования 

структуры экономики, характеризующиеся отрицательными количественными сдвигами в части 

регрессивных изменений пропорций элементов экономической системы (уменьшение доли но-

вых технологических укладов, высокотехнологичных отраслей) и отрицательными качествен-

ными изменениями в части институциональных, технологических, социоструктурных аспектов. 

Отрицательные структурные сдвиги, вызванные негативными экзогенными факторами в ча-

сти технологического регресса, международных санкций, торговых войн, способны вызвать 

определенные изменения в структуре экономики в краткосрочном периоде, в ходе адаптации 

экономики к негативным процессам. Напротив, негативное действие эндогенных факторов, рас-

смотренных выше, способны вызвать глубокие отрицательные сдвиги, суммируемые в регрес-

сивной трансформации. В свою очередь, человеческий капитал как проводник действия всех 

факторов в случае замедления своего воспроизводства ведет к регрессивной структурной транс-

формации экономической системы. 

3. Деградационная структурная трансформация – результат серии преобразований струк-

туры национальной экономики с отрицательными количественными сдвигами и появлением ре-

грессивных изменений пропорций элементов экономической системы, значительным уменьше-

нием доли новых технологических укладов, высокотехнологичных отраслей, и отрицательными 

качественными изменениями, вызванными негативным действием экзогенных и эндогенных 

факторов  (ухудшение ситуации на внутренних рынках, снижение потребительского спроса и 

предложения, рост безработицы и инфляции в ходе глубоких системных преобразований эконо-

мики). В результате отрицательного действия эндогенных и экзогенных факторов человеческий 

капитал теряет свои воспроизводственные механизмы, инновационное развитие перестает осу-

ществляться и отрицательные сдвиги начинают распространяться из воспроизводственной 

структуры в факторную, далее – в отраслевую, и затем – в социальную структуру экономики; тем 

самым структурная трансформация приобретает явные черты деградационного типа.  

Рассмотрев принципиально-факторную основу и типологию структурной трансформации 

экономики, мы выделили человеческий капитал в качестве движущей силы прогрессивности 

структурных преобразований. Поэтому его учет при адаптации структурной политики государ-

ства к современным экономическим реалиям (внешние шоки, потребность в достижении техно-

логического суверенитета, опора на национальные инвестиционные ресурсы) крайне важен для 

обеспечения прогрессивной структурной трансформации. 

 

4 Conclusion / Заключение 

Анализ принципов структурной трансформации экономики, представленных в научной ли-

тературе (приоритет изменения отношений собственности, рыночной саморегуляции в сочета-

нии с государственным регулированием, конкурентоспособных и инновационно-активных от-

раслей, доминирование отдельных элементов экономической системы, а также нелинейность и 

многофакторность структурных изменений), позволил дополнить их принципами, связанными с 

развитием человеческого капитала. К таким принципам следует отнести адаптивность и участие 

человеческого капитала в модернизации инновационной структуры экономики, согласованность 

компонентов человеческого и материального капитала при инициировании положительных 

структурных сдвигов. 
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В свою очередь, определенные ранее факторы структурной трансформации экономики 

(внешние и внутренние, экзогенные и экзогенные, связанные с воспроизводственными процес-

сами, глобализацией, изменением институтов, динамикой мировых и национальных рынков), мо-

гут быть дополнены факторами, связанными с развитием человеческого капитала – повышение 

уровня наукоемкости промышленного производства, диффузия конвергентных технологий, глу-

бокая информатизация общества.  

Обобщение реализации принципов и действия факторов структурной трансформации эко-

номики связано с ее инвариантностью – осуществления в рамках разных типов. К их числу от-

носятся: прогрессивная трансформация (серия положительных сдвигов в различных видах струк-

туры с одновременным ускорением воспроизводства человеческого капитала), регрессивная 

трансформация (отрицательные структурные сдвиги при постоянном воспроизводстве основ-

ного капитала), а также деградационная структурная трансформация (серия нескольких отрица-

тельных структурных сдвигов, сопровождающихся замедлением воспроизводства человеческого 

капитала и ухудшением его качественного состава). 
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