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2.1.2. Стратегические направления трансформации основных 
составляющих социального пространства региона

Ключевые направления трансформации основных составляю-
щих социального пространства регионов России сегодня определя-
ют положения, заложенные в Указе Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.». 
Указ определил 13 Национальных проектов и блок федеральных 
программ: «Образование» (10 федеральных проектов), «Здравоох-
ранение» (8 федеральных программ), «Культура» (3 федеральных 
проекта), «Демография» (5 федеральных проектов), «Экология» 
(11 федеральных проектов), «Жилье и городская среда» (4 феде-
ральных проекта), «Наука» (3 федеральных проекта), «Цифровая 
экономика» (6 федеральных проектов), «Производительность тру-
да и поддержка занятости» (3 федеральных проекта), «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» (4 федеральных проекта), 
«Комплексный план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры» (11 федеральных проектов), «Малое и среднее 
предпринимательство» (5 федеральных проектов), «Международ-
ная кооперация и экспорт» (5 федеральных проектов).

Непосредственно для целей сохранения и развития человеческо-
го капитала наиболее существенное значение, на наш взгляд, имеют 
проекты «Демография», «Образование» «Здравоохранение», «Куль-
тура», «Экология» и «Цифровая экономика». При этом есть тесная 
связь между проектами «Образование» и «Цифровая экономика».

В рамках Национального проекта «Образование», одной из про-
грамм которого является программа «Цифровая образовательная 
среда», предполагается создание условий для формирования совре-
менной безопасной цифровой образовательной среды, формирую-
щей у обучающихся установки на саморазвитие и самообразование, 
что крайне важно для работы в цифровой экономике. А необходи-
мость перехода к цифровой экономике, отмеченная, в частности, в 
паспорте национальной программы «Цифровая экономика России» 
обусловлена тем, что цифровизация общества, экономики явля-
ются «не просто одним из приоритетов стратегии развития, но, в 
значительной мере, условием обеспечения ее социальной и эконо-
мической стабильности, устойчивости в мире стремительно меня-
ющихся технологий и новых вызовов» [120, с. 71]. В этой связи в 
Национальный проект «Цифровая экономика» был включен ряд 
федеральных программ, таких как «Цифровые технологии», «Ка-
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дры для цифровой экономики» и другие с суммарным бюджетом 
1634,9 млрд руб. [120, с. 71].

Реализация этих программ будет способствовать развитию нового 
качества человеческого капитала, формированию у людей сетевых 
навыков, необходимых для работы в условиях цифровой экономики.

Учитывая все более выраженный переход содержания образова-
ния, самого образовательного процесса и в цифровую среду, представ-
ляется, что структура региональной стратегии трансформации обра-
зовательно-воспитательного сегмента социального пространства реги-
она с учетом ее влияния на развитие человеческого капитала экономи-
ки знаний, цифровой экономики принципиально должна включать в 
себя два соответствующих блока: образовательный и воспитательный.

Образовательный блок должен строиться по вполне традицион-
ной схеме: 

• ступени образования (дошкольное, начальное основное общее 
и среднее общее, дополнительное образование на соответствующей 
ступени, профессиональное образование и профессиональное обуче-
ние (среднее профессиональное, дополнительное профессиональное 
образование и профессиональное обучение); высшее образование) 
следует рассматривать как органические элементы единой системы 
непрерывного образования на протяжении всей жизни человека;

• образование детей и молодежи, нуждающихся в особой защите 
государства;

• материально-техническая база учреждений образования;
• кадры, обеспечивающие и сопровождающие образовательный 

процесс.
В систему непрерывного образования с точки зрения его страте-

гического развития должны логически встраиваться и разного рода 
институты переподготовки, обеспечивающие развивающуюся со-
циально-экономическую систему.

Задача заключается в расширении масштабов наиболее успеш-
ных программ. Изучение результатов трудоустройства «обучен-
ных» будет играть решающее значение для направления финан-
сирования по эффективным потокам, а также для обеспечения до-
статочной осознанности выбора каждым человеком пути обучения 
и карьеры. Наиболее эффективные программы целесообразно будет 
тиражировать в похожих городах, округах и отраслях» [121]. 

Трансформация этой составляющей социального пространства 
предполагает и пространственную модернизацию системы подго-
товки кадров. «Образование должно трансформироваться в связ-
ную экосистему, в которой будут сосуществовать разнообразные об-
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разовательные элементы, от крупных хабов до маленьких центров. 
Она также может включать онлайн-курсы и форумы, мобильные 
приложения и устройства, приложения дополненной реальности, 
массовые игры и множество других образовательных форматов. Но-
вая экосистема будет возникать эволюционно, не уничтожая суще-
ствующую, а вырастая из нее, предлагая существующим институ-
там новые роли и «экологические ниши» [122].

Воспитательный блок целесообразно конструировать по анало-
гичной схеме, дополнив ее совокупностью институтов, оказываю-
щих воспитательное воздействие вне системы образования (тради-
ционно к ним относят семью, средства массовой информации (особо 
выделяя сеть Интернет), гражданское общество, детские и моло-
дежные объединения и организации и пр.).

Совокупность целей в заявленном контексте должна быть ориен-
тирована на развитие человеческого капитала в условиях экономи-
ки знаний, цифровой экономики и должна опираться на следующие 
положения:

• понимание и учет принципиальных изменений, происходящих 
в сфере труда, как реакции на сверхбыстрый прогресс техники и 
технологии;

• понимание и учет происходящих изменений в сфере занятости;
• учет «исторически последнего» фактора наличия в экономике в 

настоящее время трех поколений занятых, обладающих принципи-
ально различным уровнем цифровой грамотности;

• понимание и стратегический учет особенностей современного 
молодого – как самого перспективного и наиболее продвинутого – 
поколения (включающего поколения Y и Z), уже родившихся и вы-
росших в цифровой среде, что априори определяет их исходно бо-
лее высокую готовность к функционированию – в широком смыс-
ле – в среде цифровой жизнедеятельности вообще и экономики, в 
частности;

• глобализацию множества компонентов экономической систе-
мы, экономики как таковой, рынка труда; системы образования; 
системы распространения знаний и информации;

• необходимость синхронизации процесса продвижения эконо-
мики по пути цифровизации, в том числе в территориальном/регио-
нальном разрезе, с образовательными и обучающими возможностя-
ми современного глобального и национального общества;

• непреложность фактора массового вовлечения населения в си-
стему непрерывного образования (lifelong education, образование на 
протяжении всей жизни).
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В глобальном контексте важно учитывать и специфически педа-
гогические подходы к формированию образовательного простран-
ства. Как отмечает C. В. Иванова, «…в современном мире образова-
тельное пространство должно быть поликультурным, социально-
ориентированным, открытым для формирования международной 
образовательной среды, и все чаще наднациональным по характеру 
знаний и приобщению человека к ценностям современного мира» 

[123, с. 10–14, с. 13].
При этом приоритетными должны оставаться следующие за-

дачи стратегии трансформации образовательно-воспитательного 
сегмента социального пространства региона с учетом ее влияния 
на развитие человеческого капитала экономики знаний, цифровой 
экономики:

• перемещение образовательного процесса в цифровое простран-
ство и вытекающее отсюда понижение роли формализованных ин-
ститутов образования;

• расширение сети и разнообразия форм неформального образо-
вания в контексте выраженных актуальных тенденций, но с учетом 
приоритетов государственного развития;

• выравнивание уровня компьютерной грамотности учителей, 
преподавателей, воспитателей до уровня детей, подростков, молоде-
жи; 

• совершенствование методов контроля знаний учащихся и сту-
дентов;

• выравнивание стартовых и текущих возможностей детей, под-
ростков и молодежи вне зависимости от территории проживания, 
что по своей сути, с одной стороны, является следствием, а с дру-
гой – фактором цифровизации экономики.

В этой связи можно согласиться с утверждением что «Проблема, 
которую предстоит решать, не ограничивается определением нового 
набора грамотностей или обновлением передаваемых знаний. Эко-
номическая и социальная трансформация требует, чтобы мы пере-
смотрели всю логику образовательной модели» [124].

При этом следует понимать, что скорость происходящих измене-
ний постоянно возрастает и сложившиеся формальные институты 
не успевают реагировать на эти изменения. «Беспрецедентная циф-
ровая трансформация глобальной экономики и общества, вероятно, 
приведет к усложнению современного мира, а также к ускорению 
изменений, главным образом из-за расширения возможностей под-
ключения и повышения уровня образования людей во всем мире. 
Эти два элемента – сложность и скорость изменений – означают, что 
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подключение образования к тенденциям, формирующим мир, в ко-
тором мы живем, никогда не было столь актуальным» [125].

Блок воспитания – как органическая часть системы образова-
ния – должен, с одной стороны, сопровождать продвижение идей 
экономики знания, цифровой экономики, с другой же – выполнять 
свою историческую миссию воспитания нравственности, патрио-
тизма, формирования ценности труда как такового. 

Таким образом, основными направлениями трансформации об-
разовательно-воспитательного сегмента социального пространства 
являются:

• формирование сетей образования, понимаемых как локальное 
сообщество заинтересованных сторон, специалистов и учреждений 
образования, с целью укрепления потенциала и обмена знаниями;

• сохранение ключевого места исторически сложившейся фор-
мальной системы образования как ядра образовательно-воспита-
тельного пространства в структуре получения знаний, особенно 
молодыми людьми, с точки зрения проведения национальной поли-
тики в области образования и воспитания, а также государственной 
идеологии;

• нахождение баланса между формализованными институтами 
образования как каркасом системных/систематизированных, вы-
строенных от простого к сложному и логически связанных между 
собой знаний о мире и хаотическими, фрагментарными и противо-
речивыми сведениями, поступающими из становящегося все более 
доступным цифрового, электронного пространства;

• развитие педагогических технологий, обеспечивающих сочета-
ние традиционной системы передачи знаний от старших, взрослых 
к младшим, в рамках строительства базовой картины мира и обрат-
ной (от младших к более страшим) в рамках продвижения по пути 
освоения цифрового пространства;

• выравнивание межрегиональных и иных территориальных 
различий (например, между городской и сельской местностью) как 
в части построения экономики знаний, цифровой экономики, так 
и в части получения знаний посредством подключения к цифровой 
среде.

В этом контексте следует брать в расчет и перспективы трансфор-
мации рынка труда на цифровой основе.

В то же время следует понимать, что перспективы устойчивого 
и сбалансированного социально-экономического развития регионов 
России в решающей мере будут зависеть от новых поколений, от ка-
чества человеческого капитала молодежи.
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В современных российских реалиях основными приоритетами 
стратегии трансформации молодежного сегмента социального про-
странства региона с учетом ее влияния на формирование и развитие 
человеческого капитала молодежи следует считать:

• Формирование духовного мира молодежи, воспитание патрио-
тизма, активной жизненной позиции. Изменение политики в отно-
шении продукции СМИ, игр для детей и подростков, ориентация на 
социально-развивающее направление. Демонстрация лучших миро-
вых образцов в экономике, науке, спорте, социуме для приобщения 
молодежи к истинным духовным ценностям российского общества.

• Интеграцию в социальную жизнь общества молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, их социальная защи-
та и поддержка (речь идет об инвалидах, выпускниках сиротских 
и коррекционных учреждений, образовательных учреждений за-
крытого типа, жертвах насилия, военных действий и катастроф, 
о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, безработных, 
ВИЧ-инфицированных и молодых людях, зависимых от употребле-
ния психоактивных веществ).

• Повышение престижа молодой семьи как основополагающего 
социального института российского общества. Речь идет о возрас-
тании статуса материнства и отцовства в обществе, формировании 
позитивных ценностных ориентаций молодежи в направлении соз-
дания и укрепления семьи, рождения и воспитания физически, 
психически и социально здоровых детей. 

• Противодействие экстремизму, агрессии, насилию и асоциаль-
ному поведению. Внедрение новых технологий коррекции, реабили-
тации молодых людей склонных к агрессии, насилию и правонару-
шениям и их последующая интеграция в общество. 

Также необходимо выделить приоритеты стратегии трансфор-
мации молодежного сегмента социального пространства региона с 
учетом ее влияния на развитие человеческого капитала молодого 
поколения экономики знаний, цифровой экономики.

Среди них:
• Укрепление здоровья с рождения и пропаганда здорового об-

раза жизни. Это предполагает регулярные занятия физкультурой 
и спортом, ведение здорового образа жизни, что является главным 
фактором, определяющим физическое благополучие общества.

• Поддержка несовершеннолетних и молодежи в сфере занятости.
• Активное вовлечение молодежи в социальную практику и ин-

формирование ее о потенциальных возможностях самореализации 
в России. 
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Реализация масштабных целей Национального приоритета 
«Культура» обострила проблему законодательного регулирования 
стратегического планирования развития культуры на всех уровнях 
управления, а разработку закона о культуре выдвинула в качестве 
одного из основных направлений реализации данного Националь-
ного проекта.

В соответствии с новым законом о культуре трансформация 
«внутреннего пространства» культуры включает: выявление, изу-
чение, охрану, реставрацию и использование памятников истории и 
культуры; художественную литературу, кинематографию, сцениче-
ское, пластическое, музыкальное искусство, архитектуру и дизайн, 
фотоискусство, другие виды и жанры искусства; художественные 
народные промыслы и ремесла, народную культуру в таких ее про-
явлениях, как языки, диалекты и говоры, фольклор, обычаи и об-
ряды, исторические топонимы; самодеятельное (любительское) ху-
дожественное творчество; музейное дело и коллекционирование; 
книгоиздание и библиотечное дело, а также иную культурную дея-
тельность, связанную с созданием произведений печати, их распро-
странением и использованием, архивное дело; телевидение, радио и 
другие аудиовизуальные средства в части создания и распростране-
ния культурных ценностей; эстетическое воспитание, художествен-
ное образование; научные исследования культуры; международные 
культурные обмены; производство материалов, оборудования и 
других средств, необходимых для сохранения, создания, распро-
странения и освоения культурных ценностей; иную деятельность, 
в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и 
осваиваются культурные ценности [126].

«Культурные аспекты программ развития – перспективы соци-
ально-экономических, научно-технических и других программ раз-
вития с точки зрения воздействия результатов их реализации на со-
хранение и развитие культуры, а также влияния самой культуры 
на эти результаты» [126].

Национальный проект включает в себя три федеральных про-
екта: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфра-
структуры культуры» (ФП «Культурная среда»), «Создание условий 
для реализации творческого потенциала нации» (ФП «Творческие 
люди»), «Цифровизация услуг и формирование информационного 
пространства в сфере культуры» (ФП «Цифровая культура»).

Национальный проект предусматривает решение всех задач, 
установленных Указом № 204 в сфере культуры. В частности, меро-
приятия ФП «Культурная среда» направлены на решение 6 задач, 
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ФП «Творческие люди» – 4 задач и ФП «Цифровая культура» – 1 за-
дачи (п. 12 Указа, пп. «е») «создание виртуальных концертных залов 
не менее чем в 500 городах Российской Федерации» [127].

Наличие только одной задачи в ФП «Цифровая культура» не со-
ответствует потенциалу решения этой задачи. Во-первых, цифрови-
зация технологически пронизывает решение всех задач ФП «Куль-
турная среда» и ФП «Творческие люди». Во-вторых, цифровизация 
социально-культурных сред разного уровня – относительно новое 
направление национальной и региональных культурных политик 
и, вследствие этого, методологически недостаточно разработано.

В паспорте ФП «Культурная среда» в рамках решения задачи 
«Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музей-
ные комплексы, включающие в себя концертные залы, театраль-
ные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, 
а также выставочные пространства» установлен результат по созда-
нию четырех культурно-образовательных и музейных комплексов, 
включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, 
хореографические и другие творческие школы, а также выставоч-
ные пространства со сроком – 1 декабря 2024 г.

Проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих 
инициатив для самореализации населения, в первую очередь та-
лантливых детей и молодежи. В этих целях будет создан молодеж-
ный симфонический оркестр, система грантовой поддержки кон-
курсов и фестивалей, в том числе духовой и хоровой музыки, что 
послужит социальным лифтом для одаренных детей и молодежи.

2.1.3. Приоритеты кадрового обеспечения цифровой экономики 
в условиях трансформации социального пространства региона

Развитие современных цифровых технологий: искусственного 
интеллекта, нейронных сетей, «больших данных», облачных вы-
числений, робототехники, 3D-печати, цифровых интернет-плат-
форм, Интернета вещей и т. п. становится определяющим фактором 
развития государства. В качестве одного из базовых направлений 
цифрового развития экономики Правительство РФ [128] выделяет 
кадровое обеспечение экономики в новых технологических услови-
ях, включая: создание условий для подготовки кадров цифровой 
экономики; подготовку кадров с необходимыми цифровыми компе-
тенциями; создание системы мотивации по освоению необходимых 
компетенций и участию кадров в развитии цифровой экономики 
России.


