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Актуальность исследования обусловлена проблемами развития социально значимых ключевых 
отраслей национальной экономики. Образующийся при попытках модернизации существующих вза-
имосвязей разрыв приводит к закономерному дисбалансу между требованиями и возможностями 
реализации в рамках социально-экономических процессов. Эти процессы стимулируют развитие 
структурных сдвигов негативного характера внутри сложившейся модели рыночных взаимоот-
ношений. Отсутствие корректировок последствий отрицательного структурного сдвига в луч-
шем случае приведет к стагнационным процессам в экономике, а в худшем − к устареванию мате-
риально-технической базы с последующим требованием восстановления или замещения недоста-
ющих элементов функционирования в том или ином технологическом укладе. Формирующееся про-
блемное поле ставит необходимость целеполагания в направлении создания комплексного подхода 
к решению двух взаимосвязанных проблем в рамках теории новой индустриализации: преодоление 
негативных структурных сдвигов в процессе развития новой индустриализации (шестой техноло-
гический уклад) с параллельным воспроизводством/эволюцией/использованием современного чело-
веческого капитала и стимулирование его включенности в процесс инновационной модернизации 
индустриального комплекса. Человек как экономическая единица может выступить в качестве 
элемента, нивелирующего негативные структурные сдвиги за счет своей включенности с точки 
зрения производителя и потребителя товаров и услуг новой экономической формации. В резуль-
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тате проведенного исследования сформулированы ключевые инструменты воспроизводства и 
вовлечения человеческого капитала в существующие инновационные процессы.  

Ключевые слова: Отрицательные структурные сдвиги, неоиндустриальный сдвиг, рынок челове-
ческого капитала, инновации, новая индустриализация. 

 

В современный период структурная устойчивость индустриально развитых эко-

номик связана с выдвижением индустриальной базы на позицию определяющего фак-

тора в условиях становления конкурентных преимуществ нового типа, основанных на 

знаниях, умениях и компетенциях людей, что формирует кардинальное изменение роли 

человеческого капитала в процессе индустриального развития экономики.  

Изменение места и роли человека, превращение его интеллекта в ключевой фак-

тор научно-технологического прогресса, усиление социализации экономических отно-

шений объективизируют необходимость изучения процессов капитализации человече-

ского потенциала и выбора инструментов воспроизводства и стимулирования вовлече-

ния человеческого капитала в научно-производственную сферу экономики. Сегодня 

данный процесс актуализировался в исследованиях И.Г. Миронова [1], Е.В. Смирно-

ва [2], Е.В. Петрова [3], С.Д. Бодрунова [4, 5], О.П. Недоспасовой [6], Е.В. Неходы [7], 

Т.Л. Смирновой [8], Ю.В. Гунякова [9], А.В. Корицкого [10] и др. [11−16]. 

Следует отметить, что некоторые европейские страны пошли на установление 

устойчивости своих экономических систем через рассмотрение индустриальной базы 

как одного из ключевых факторов развития, применяя для этого научно-технические 

наработки и модернизацию человеческих ресурсов в качественном направлении. При 

этом человеческий капитал рассматривается с точки зрения высококвалифицированных 

кадров в качестве связующего звена для синхронного и устойчивого развития экономи-

ческих структур в рамках шестого технологического уклада.  

Создание качественно новых человеческих ресурсов возможно лишь при формирова-

нии необходимых условий их полноценной генерации, развития и востребованности. Дан-

ный процесс возможен при условии возникновения потребности научно-производственной 

сферы в качественно новых человеческих ресурсах. Такая необходимость может возникнуть 

в условиях становления подходов теории новой индустриализации в рамках национальной 

экономики, основанной на инновационном типе развития индустрии в целом. Новая инду-

стриализация (неоиндустриализация) выступает теорией, направленной на попытку преодо-

ления накопленных отрицательных структурных сдвигов за счет инновационных подходов к 

ведению индустриальных процессов. Новый подход к индустрии основан на генерации ка-

чественно новых продуктов и услуг с высокой долей интеллектуальной собственности, уси-

лении роли человеческого капитала в данном процессе. 

Инновационное развитие, воспроизводство человеческого капитала и становление 

новых технологических укладов неразрывно связаны. В подтверждение данной идеи 

воспользуемся точкой зрения Глазьева о том, что воспроизводство трудовых ресурсов 

(их создание и развитие) происходит на последнем завершающем воспроизводственном 

контуре формирующегося технологического уклада. Подготовка подобных человече-

ских ресурсов одновременно приводит к расширению технологического уклада и поз-

воляет поддерживать в жизнеспособном состоянии его ядро, образованное революци-

онным или эволюционным способом. Использование производителями инновационно-

го продукта, сгенерированного с помощью новых технологических решений, в том 

числе работников с требуемой квалификацией, приводит к определению направлений 

стратегического развития и созданию новых лидирующих групп отраслей, описываю-

щих условия реализации непрерывного социально-экономического развития. Образу-
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ющийся при этом новый технологический уклад формирует вероятные взаимосвязи 

между сопряженными производствами. Эти связи, также трактуемые как технологиче-

ские совокупности, затрагивают весь цикл переработки ресурсов, производства, реали-

зации, а также рассматривают тип непроизводственного потребления [17]. 

Изменение производственных взаимодействий, модернизации циклов производ-

ства, продуктов и услуг с применением новых современных подходов так или иначе 

приводит к переходу от индустриальных процессов к неоиндустриальным. Отличи-

тельной особенностью неоиндустриализации является всестороннее использование ин-

теллектуального потенциала имеющихся человеческих ресурсов через модернизацион-

ные механизмы в отношении информационного поля, научно-исследовательской дея-

тельности и сферы образования. Происходит формирование сферы интеллектуального 

производства, которая используется для создания новой добавленной стоимости в со-

временном продукте или услуге. При этом неоиндустриация как идеология выступает в 

качестве макроэкономического процесса по внедрению комплекса прорывных техноло-

гических решений в производственный процесс. 

Это приводит к следующим последствиям:  

 роботизация процессов производства; 

 синергия использования человеческих ресурсов и технических решений; 

 формирование рынка инновационных продуктов и услуг; 

 положительное изменение производительности труда; 

 изменение принципов логистики и контроля качества в связи с особенностями 

конечного продукта с высокой долей интеллектуальной составляющей; 

 увеличение потребности в высококвалифицированных кадрах; 

 увеличение безработицы в результате невостребованности неквалифицирован-

ных кадров; 

 увеличение разрыва уровня жизни между технологически развитыми и техно-

логически отсталыми странами [18]. 

В свою очередь, в связи с протекающими глобальными национальными и миро-

выми процессами индустриального характера взаимосвязи внутри социально-

экономической системы могут носить двойственный характер производственного или 

профессионально-бытового характера, генерируя новые профессиональные объедине-

ния или социальные группы единых социально-экономических потребностей. 

При этом поддержание полученных технологических совокупностей в рамках ше-

стого технологического уклада, направленного на развитие инновационного продукта, 

является нетривиальной задачей. Создание и созидание данных новых взаимосвязей 

невозможно без носителей и генераторов интеллектуальной собственности, которая яв-

ляется весомой составляющей в новых продуктах и услугах. В связи с этим необходим 

обоснованный набор доверенных социально-экономических приёмов по вовлечению 

человеческого капитала в развивающуюся модель новой индустриализации. 

Современные авторы предлагают для рассмотрения два основных этапа по гене-

рации вовлеченности и развития человеческого капитала в условиях структурных сдви-

гов, направленных на развитие шестого технологического уклада. 

Первый этап. Формирование и развитие инновационных компонент человеческо-

го потенциала. 

Второй этап. Создание института капитализации инновационных компонент, по-

лученных за счет использования человеческого потенциала. 

Первый этап подразумевает под собой создание базисных критериев развития со-

временной личности: 
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 креативное мышление; 

 кросс-функциональность; 

 разработка, обработка и интерпретация большого объема необходимой для ре-

шения задач информации; 

 генерация и внедрение новых знаниеёмких решений в функционирующей (или 

формируемой) социально-экономической системе; 

 адаптация и использование новых технологических решений в производствен-

ной или бытовой части. 

Социальная политика, направленная на становление вектора непрерывного соци-

ально-экономического развития, должна прогнозировать необходимые качества нового 

человеческого капитала в рамках планируемых изменений в существующей нацио-

нальной модели экономических взаимоотношений. Для этого необходимо сформиро-

вать ряд инструментов и мер для своевременного создания принципиально нового че-

ловеческого капитала, обладающего определенным рядом требуемых характеристик. 

Реализация данной задачи может быть исполнена за счет использования следую-

щих подходов и инструментов: 

1. Совершенствование системы генерации и распространение знаний как образо-

вательного процесса в рамках развития новой индустриализации. 

1.1. Закрепление и развитие новых необходимых компетенций: 

 предоставление человеку базисного набора необходимой информации с 

методологией для последующего самообучения: собственный поиск ин-

формации для усовершенствования полученных знаний. Данный подход 

должен включать в себя комплекс мер по обучению человека нахождению 

достоверной информации, ее восприятию и переосмыслению с дальнейшей 

генерацией инновационных идей. Без наличия базиса по ведению познава-

тельной деятельности мы получим стагнацию в направлении саморазвития 

человеческих ресурсов; 

 формирование инновационной культуры потребления, в том числе с приме-

нением появляющихся новых экономических теорий, таких как зеленая эко-

номика, экономика счастья, экономика качеств, экономика «добра и зла» и 

других современных экономических течений, отождествляющих экономи-

ческую картину через призму человеческих качеств и потребностей [19];  

 развитие новой модели потребления с точки зрения авторов данных теорий 

должно способствовать сокращению неблагоприятных воздействий созда-

ния (с последующим потреблением) товаров и услуг новой формации как 

на окружающую среду в целом, так и на каждого включенного индивида в 

частности; 

 развитие умений анализа, воспроизводства и модернизации информацион-

ного поля и его элементов; 

 генерация инновационных идей невозможна без формирования в индивиде 

подходов к самообучению, анализу полученной информации и способов 

создания нового интеллектуального продукта за счет применения ряда 

устоявшихся научных механизмов. В связи с этим у человека изначально 

должна быть развита способность анализировать получаемую им инфор-

мацию из внешнего информационного поля. Только в таком случае, зная 

инструменты анализа и синтеза информации человек сможет работать с 

постоянно пополняющимся объемом интеллектуальных данных, которые, в 

свою очередь, могут носить неточный, недостоверный характер. Только 
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проверка всех сопутствующих информации критериев и квалификация, а 

также база знаний генератора инновационной идеи (человеческого капита-

ла) позволят создавать концептуально новые идеи и интеллектуальные 

продукты [20]. Реализация подобного комплекса действий (поиск, анализ, 

проверка и генерация новых идей) будет способствовать созданию конку-

рентоспособных специалистов в рамках новых инновационных рынков 

свободной конкуренции. 

Умение данных человеческих ресурсов работать с имеющимся информационным 

полем позволит им самостоятельно повышать квалификацию по целому ряду вопросов, 

что, в свою очередь, частично снизит нагрузку работодателя по данному аспекту.  

1.2. Введение образовательных стандартов для начального развития новатор-

ских способностей: новаторство в рамках становления нового технологи-

ческого уклада является одним из неотъемлемых требований развития со-

циально-экономической модели, через генерацию и использование нового 

научного знания.  

1.3. Развитие государственных образовательных программ по стандартам ин-

новационного производства и сферы услуг. 

Инструментом по введению новых стандартов к профессиональным навыкам мо-

жет стать развитие в существующих образовательных организациях (университетах) 

новых образовательных услуг или модернизация существующих курсов. Модернизация 

должна проводиться с учетом экспертных оценок «профессий будущего» для проведе-

ния опережающей подготовкой качественно нового человеческого капитала для целей 

и задач экономики будущего. Для развития «профессий будущего» список данных 

направлений должен быть официально утвержден. Это позволит свободному рынку 

оценить возможные предпосылки к грядущим структурным сдвигам и занять открыва-

ющиеся ниши, необходимые для долгосрочного развития национальной экономики.  

Уже в настоящее время в условиях смешанных переходных процессов становле-

ния новых технологических укладов можно наблюдать необходимость развития новых 

профессиональных направлений. Современные исследователи выделяют семь основ-

ных направлений развития таких специальностей (см. рисунок). 

 

 

Рисунок. Центры генерации новых профессии, по мнению исследователей НИУ ВШЭ [21] 
Figure. Centers for the generation of new professions, according to researchers  

at the Higher School of Economics [21] 
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В исследовании отечественных авторов выделяются следующие возможные и уже 

применяемые на рынке труда профессии: 

Менеджмент: 

 цифровой маркетолог (разработчик интегрированных компаний по продвижению 

товаров и услуг с использованием новых цифровых каналов взаимодействия с аудиторией); 

 эксперт в области науки, технологий и инноваций (разработчик инструментов 

научно-технологической политики, индикаторов оценки качественных и количествен-

ных характеристик для определения вклада производимых фирмой действий по дости-

жению поставленных социально-экономических целей); 

 менеджер по формированию впечатлений (сфера деятельности относится к 

контролю вопросов управления между компанией и клиентами, предполагает анализ 

клиентских проблем и нужд для создания позитивного эмоционального образа компа-

нии и предоставляемых ей услуг и товаров). 

Общественные и гуманитарные науки: 

 кросс-культурный психолог-консультант (исследователь социально-

психологических проблем в сферах бизнеса, экономики образования и политики, про-

водящий соответствующие консультационные мероприятия по вопросам межнацио-

нального и кросс-культурного взаимодействия); 

 юрист в сфере информационных технологий (консультант фирм по мероприя-

тиям, связанным со становлением правил и принципов цифровой экономики); 

 дата-журналист (сотрудник, способный создать текстовые документы на осно-

ве предоставленных ему достоверных данных и фактов); 

 куратор мультимедийных выставок (разработчик и реализатор концепции про-

екта, решающий организационные и творческие вопросы); 

 цифровой продюсер (управление сложными многоплатформенными медиапро-

ектами с применением цифровых технологий); 

 компьютерный лингвист (разработчик программ для обработки естественного 

языка: распознавание текста и речи, внедрение систем перевода, создание голосовых 

ассистентов, персональных помощников и программируемых ботов). 

Информатика и бизнес-информатика: 

 системный архитектор (руководитель проекта по построению архитектуры 

программно-аппаратных решений); 

 системный программист (разработчик системного и базисного программного 

обеспечения, в том числе методов и инструментов моделирования и анализа информации); 

 специалист по кибербезопасности (специалист по выявлению угроз информа-

ционной безопасности); 

 консультант по электронному бизнесу (консультант по вопросам развития биз-

неса в интернет-среде).  

Прикладная математика и науки о данных: 

 прикладной математик-исследователь (разработчик математических методов 

моделирования и анализа процессов, происходящих в высокотехнологичных областях 

промышленности); 

 специалист по анализу данных (специалист по обработке и анализу большого 

массива данных структурированного или неструктурированного вида с помощью мето-

дов статистического анализа и/или построения математических моделей); 

 биоинформатик (специалист, способный производить аналитику медико-
биологических данных в отношении функций генов, расшифровку белкового состава, 
проведение генетической диагностики, конструирование лекарственных препаратов); 
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 менеджер индивидуальных медицинских программ (специалист, разрабатыва-

ющий индивидуальные программы лечения и профилактики заболеваний). 

Управление образованием: тьютор (консультант по вопросам выбора профессиональ-

ного вектора развития личности как отдельных граждан, так и организационных структур). 

Экономика и финансы: 

 финансист-экономист (специалист, способный провести анализ финансовых 

показателей компании и внешних рынков с ведением прогнозирования социально-

экономического развития компании); 

 финансовый аналитик (специалист по повышению эффективности рабочих 

процессов: оптимизация управления финансами, анализ и управление рисками, утвер-

ждение вектора инвестиционной деятельности, проведение качественных и количе-

ственных оценок экономической деятельности предприятия); 

 финансовый инженер (специалист, занимающийся конструированием новых 

финансовых инструментов и продуктов с параллельным анализом финансовых рынков 

и тренда их развития); 

 финансовый менеджер (аналитик в направлении контроля рисков компании, 

производящий контрольные мероприятия в отношении потребностей учреждения и 

привлечения дополнительного капитала, производит контроль инвестиционной дея-

тельности и анализ движения денежных средств).  

Физика и электроника: 

 специалист по управлению сетями квантовых коммуникаций (инженер, обла-

дающий компетенциями по контролю функционирования и работоспособности созда-

ваемых сетей квантовых коммуникаций);  

 физик наноструктур и разработки наноматериалов (инженер, изучающий 

структуру и свойства новых современных материалов); 

 инженер-исследователь в области наноэлектроники (инженер, разрабатываю-

щий и внедряющий новые материалы и приборы в сфере электроники и наноэлектро-

ники с применением знаний из области квантовой теории, физики твердого тела и 

нанотехнологий, осуществляющий проведение собственных научных исследований). 

1.4. Внедрение гуманитарных дисциплин во все направления подготовки с це-

лью формирования идеологии «нового потребления» у всех будущих спе-

циалистов во всех отраслях экономической жизни. 

Ведение подобных курсов для будущих специалистов должно сформировать по-

нимание принципов и целей новой индустриализации на всех этапах социально-

экономических взаимодействий через создание и внедрение знаний в рамках реализа-

ции концепции создания новых человеческих ресурсов как элементов инновационного 

процесса развития экономики. В теории это позволит минимизировать ряд барьеров для 

рынков современной продукции и услуг, а также способов их производства с законо-

мерным формированием мультипликативного эффекта в отношении науки для обеспе-

чения потребностей современного человека. Развитие теории с целью обеспечения пер-

сонализированной потребности связано с проблематикой перепроизводства определен-

ного продукта индустриального сектора. Отечественными авторами отмечаются про-

блемы перенасыщения экономики продуктами тяжелой промышленности в девяностых 

годах прошлого века в рамках национальной социально-экономической системы, что 

плачевно сказалось на производстве товаров народного потребления [22].  

Распространение идеи персонализированного спроса и конкурентоспособного 

предложения на открытых национальных и мировых рынках позволят активизировать 

заложенный потенциал нового человеческого капитала через использование когнитив-
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ных знаний научно-производственного характера в рамках его прикладного примене-

ния, для формирования предпосылок по созданию новых центров инновационного раз-

вития социально-экономических систем [23]. 

1.5. Использование общепринятого инструмента повышения квалификации 

или получения дополнительного профессионального образования для усо-

вершенствования знаний и навыков имеющегося национального человече-

ского капитала. 

Реализация данных направлений возможна как за счет собственных ресурсов кон-

кретного индивида, так и общих социальных инвестиций в нуждающиеся в корректи-

ровке группы лиц. Результат достигается за счет формирования новой системы корпо-

ративных институтов в условиях становления новой индустриализации с целью дости-

жения систематической сбалансированности [24]. При наличии таких условий роста 

человеческих ресурсов мы имеем дело с локальной внешней средой для каждой от-

дельной персоны. Данная среда, в свою очередь, формирует стиль поведения человека 

через прививание ему нового корпоративного образа жизни в целях развития социаль-

но-экономической системы локальной фирмы или производства. 

2. Необходимость увеличения социально-экономической активности национальных 

компаний. Сокращение социальных программ во времена социальных реформ наци-

ональной социально-экономической системы закономерно привело к нестабильности 

социальной инфраструктуры внутри действующих предприятий и фирм. Вариант по 

предотвращению стагнации социальной составляющей на предприятии может рас-

сматриваться с позиции теории о национальном благосостоянии: необходимо обес-

печить адресную поддержку молодым ученым и специализированным работникам, 

занятым в инновационной промышленности и сфере услуг вложения инвестиций в 

будущий человеческий капитал через инструменты стипендиального обеспечения 

аспирантов [25] с параллельным уменьшением налоговой нагрузки на население, а 

также использование альтернативных способов развития социально-экономической 

среды за счет реализации проектов с государственным и частным участием.  

3. Дуализм социально-экономической природы экономического человека. При 

включении человека как неотъемлемого связующего звена в развитие экономи-

ческих систем необходимо учитывать двойственность человеческих ресурсов в 

товарно-рыночных отношениях: реализация своих потребностей (как обычный 

потребитель) в продуктах и услугах существующей социально-экономической 

системы и способность создавать необходимые продукты и услуги остальным 

членам общества (как производитель). Из-за специфики формирования нового 

инновационного продукта в рамках новой индустриализации потребности и спо-

собность ее реализации формируют и компенсируют друг друга.  

В рамках развития шестого технологического уклада качественный уровень способно-

стей человеческого капитала очень сильно влияет на способность удовлетворения возраста-

ющих потребностей в инновационной продукции и услугах общества в целом. В связи с 

этим необходимо своевременное и качественно новое создание и воспроизводство человече-

ского капитала, способного справиться с формируемыми потребностями внутри новой 

функционирующей институциональной сферы социально-экономических взаимодействий. 
При этом новая социально-экономическая модель сконцентрирована на создании 

возможности удовлетворения потребностей персонализированного характера для каждого 
отдельного члена общества. Развитие общества направлено на достижение общей цели: 
удовлетворение всех уровней потребностей (по А. Маслоу) для каждого конкретного чело-
века от низших до верхних уровней внутри существующей социально-экономической мо-
дели. Целью каждой личности внутри системы является максимизация развития физиче-
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ской, интеллектуальной и духовной составляющей с учетом теории оптимального набора 
«шведского стола» внутри каждого конкретного человека [26]. Драйвером же роста чело-
веческого капитала внутри существующих домашних хозяйств должны стать персоналии, 
обладающие потребительской моделью с широкой направленностью, ориентированной на 
саморазвитие личности. Такой человеческий капитал отличается высоким уровнем образо-
вания, а величина доходов позволяет тратить на удовлетворение неотложных нужд только 
их треть, что свидетельствует о наличии возможности потребительского и инвестиционно-
го выбора [27]. Условием качественной характеристики изменения приоритетов и направ-
ления структурных преобразований является формирование модели активного потреби-
тельского поведения как высшей социокультурной формы жизнедеятельности, включаю-
щей способность удовлетворять материальные потребности на достойном уровне, а также 
когнитивные и социальные потребности в условиях сформированных привычек «зелено-
го» или иного инновационного потребления.  

4.  Разработка инструментария ликвидации барьеров развития рынка. Становление 

принципов новой индустриализации через внедрение инновационного подхода 

в уже устоявшихся бизнес-схемах является нетривиальной задачей. Необходи-

мо создать новые социально-экономические связи, объединяющие воедино ин-

новационные процессы, конечную продукцию и потребительские ожидания. 

Для этого необходимо разработать ряд механизмов гарантируемой реализации 

первых партий инновационной продукции или услуг. Единственным способом 

для развития данного сценария, на взгляд авторов, является государственный 

целенаправленный заказ регионального или федерального значения.  

5.  Установление вектора государственной структурной политики на развитие ше-

стого технологического уклада с привлечением человека. Все структурные 

сдвиги должны проводиться с жестким контролем государства для целей лик-

видации конечных негативных структурных сдвигов со своевременным усиле-

нием влияния положительных структурных сдвигов. Данный процесс осу-

ществляется через институциональные подходы в отношении социально 

направленных отраслей. При этом происходит выдвижение на ключевые пози-

ции человеческого капитала как основного элемента структурных преобразо-

ваний. Также, в связи с рассмотрением человека как важнейшего элемента раз-

вития социально-экономических систем, необходимо проводить ускоренную 

модернизацию отстающих на сегодняшний день социальных отраслей. 

Отсутствие внимания к рассмотрению человеческих ресурсов как неотъемлемой 

движущей силы развития экономики уже привело к сокращению высокоинтеллекту-

альной деятельности на производстве и переходу к труду с низкой величиной добав-

ленной стоимости. 

Выводы 

Результаты рассмотрения вопроса развития человеческого капитала как ключево-

го элемента структурных сдвигов в неоиндустриальной модели приводит нас к выводу 

о необходимости рассмотрения следующих структурных аспектов:  

 совершенствование национальной образовательной системы для целей и задач 

процесса новой индустриализации; 

 развитие непрерывного благосостояния человеческих ресурсов; 

 реализация государственной поддержки инновационного производства; 

 интенсификация процесса цифровизации отраслей социальной сферы.  

Реализация первого аспекта по совершенствованию сложившихся принципов 

проведения образовательных мероприятий с целью создания необходимых человече-
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ских ресурсов для ускоренного развития шестого технологического уклада приведет к 

закономерному увеличению добавленной стоимости конечного результата труда за счет 

применения концептуально новых компетенций в рамках исполнения поставленных 

целей новым формирующимся человеческим капиталом. При этом полученная в ходе 

выполнения работ на рынке инновационная продукция, целью создания которой слу-

жит улучшение качества жизни населения, позволит реализовать потребности совре-

менного человека на концептуально новом уровне. 

Именно стимулирование интеллектуальной составляющей через развитие челове-

ческого капитала поспособствует повышению производительности труда, реализации 

творческих идей на производственном уровне, применению инновационного мышления 

в рамках выполнения поставленных задач, а также совершенствованию умения исполь-

зовать неординарные способы решения сложных социально-экономических задач. 
Влияние второго аспекта частично описано за счет институционной среды и 

находится на федеральном и/или мировом контроле. Суть его заключается в формиро-
вании условий для реализации непрерывного развития благосостояния общества и кон-
кретно взятого индивида внутри состоявшейся социально-экономической модели. Кри-
терием реализации выполнения данных задач может служить оценка достигнутого че-
ловеком уровня и качества жизни через объективную (качественную) и субъективную 
(персонализированную) оценку. При этом, влияя на негативные факторы в ходе подоб-
ных оценок, можно сформировать новую усовершенствованную модель активного по-
требительского поведения, противодействуя негативным факторам при становлении 
новых инновационных рынков продуктов и услуг. 

Третий аспект связан с проблематикой развития инновационных технологий с по-

зиции экономических издержек производства. Попытка ускорить процесс перехода на 

шестой технологический уклад заставляет некоторые компании тратить большое коли-

чество своих финансовых ресурсов на модернизацию производства при условии, что их 

продукция изначально будет пользоваться незначительным спросом на внутреннем 

рынке. В связи с этими проблемами вопрос поддержки нового инновационного рынка 

товаров и услуг (в области программных продуктов на территории России) частично 

находится под контролем институциональной среды и поддерживается, в том числе, 

через механизмы государственных закупок, направленных на защиту отечественного 

производителя. Это частично позволяет оказать посильную помощь производителям 

отечественной инновационной продукции, частично возмещая затраты на переобору-

дование и НИОКР через альтернативные непрямые схемы государственной поддержки.  

Развитие четвертого аспекта напрямую затрагивает материально-техническое 

оснащение национальных систем коммуникационного характера. Цифровизация отрас-

лей социальной сферы, по мнению авторов, должна послужить усилению социализации 

и адаптации всех социальных групп через их активное вовлечение в современный ин-

формационный этап социально-экономической системы новой индустриализации. 
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The relevance of the research topic is caused by the problems of development of socially significant key sec-
tors of the national economy. The gap formed during attempts to modernize existing relationships leads to a 
natural imbalance between the requirements and the possibilities of implementation within the framework 
of socio-economic processes. These processes stimulate the development of negative structural changes with-
in the existing model of market relations. The lack of adjustments to the consequences of a negative structur-
al shift, at best, will lead to stagnant processes in the economy, and at worst – to obsolescence of the material 
and technical base, followed by the requirement to restore/replace the missing elements of functioning in a 
particular technological order. The emerging problem field puts the need for goal-setting in the direction of 
creating an integrated approach to solving two interrelated problems within the framework of the theory of 
new industrialization: overcoming negative structural shifts in the development of new industrialization (6th 
technological order) with parallel reproduction/development/use of modern human capital and stimulation 
its involvement in innovative modernization of the industrial complex. A person as an economic unit can act 
as an element that neutralizes negative structural changes due to his involvement, both from the point of 
view of the producer and from the point of view of the consumer of goods and services of the new economic 
formation. As a result of the study, the key tools for reproduction and involvement of human capital in exist-
ing innovation processes have been formulated.  

Key words: Negative structural shifts, neo-industrial shift, human capital market, innovation, new industri-
alization. 
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