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The characteristics and manifestations of the socialization of the economy are considered. 

Economic theories and concepts are described that reflect the patterns of economic development, 

the development of state functions, changes in the individual himself and are closely related to 

the subject of the socialization of the economy. The manifestations of the socialization of the 

economy within the framework of theories and concepts of the social state, social market econo-
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my, national wealth, new economy / noonomics, human capital, social justice, social responsibil-

ity of business, public health are considered. The factors of socialization / desocialization of the 

economy are described: short-term, medium-term and long-term, international (external) and in-

ternal, extensive and intensive. The concept of "potential for the socialization of the economy" is 

introduced. Examples of the effect of factors of strengthening and inhibiting the socialization of 

the economy at the national and regional levels are given. The consequences of the digitalization 

of the economy, the coronavirus pandemic are analyzed. It is shown that the topic of socialization 

of the economy is ideologically connected with the search for a new economic development mod-

el, the development of a strategic national idea, the formation of strategic goals and guidelines for 

the state and regions, and the assessment of the social effectiveness of ongoing reforms and so-

cio-economic policy. 

Keywords: socialization of economy, manifestations of socialization of economy, growth/strengthening 
of socialization of economy, deceleration/extinction of socialization of economy, factors of socialization / deso-
cialization of economy, potential of socialization of economy. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

В 2020 г. мировая экономика в целом и 

российская экономика в частности, столкнулись с 

беспрецедентным перерывом в работе в целях 

борьбы с пандемией. Наступил экономический 

кризис, который привел к значительному падению 

российского ВВП, рекордному сокращению ре-

альных располагаемых доходов населения, росту 

безработицы, замедлению потребления и инве-

стиций и, наконец, по оценкам нашего правитель-

ства, к дефициту бюджета. Оценки масштабов и 

перспектив восстановления после кризиса, вы-

званного эпидемией, до сих пор неизвестны. Это 

делает проблему социализации экономики чрез-

вычайно актуальной. В ноябре 2022 г. силами 

ученых Вольного экономического общества Рос-

сии и Международного Союза экономистов в 

Москве была организована и проведена в смешан-

ном формате конференция на тему «Социализация 

экономики: приоритеты современного развития 

России». Концепция социализации экономики 

начала закрепляться в науке в конце XX в. В 1982 

г. Б. Дж. Стейси одним из первых, кто попробовал 

обосновать качественное влияние социализации 

экономики на различные сферы жизни [1]. 

 С.М. Дэйнс в 1994 г. определил социали-

зацию экономики как процесс приобретения и 

развития ценностей, установок, стандартов, усто-

ев, знаний и моделей поведения, которые способ-

ствуют финансовой жизнеспособности и благопо-

лучию индивида [2]. Социализация экономики 

(далее – СЭ) предполагает снижение уровня соци-

ального расслоения, обеспечение оптимальных 

условий труда, достижение максимальной занято-

сти граждан, повышение уровня жизни. В данном 

случае экономика функционирует не сама по себе, 

а во взаимодействии с обществом и ориентируется 

на благополучие всех его членов.  

Характеристиками СЭ в настоящее время 

являются следующие: 

- рост доли госбюджета в распределении ВВП; 

- передача части национального богатства в руки 

граждан; 

 - формирование различных форм частной соб-

ственности; 

 -деперсонификация частной собственности, за 

счет увеличения доли институциональных инве-

сторов в общей массе акционерного капитала; 

- приобщение сотрудников к управлению капи-

тальными средствами; 

 -выравнивание доходов, сокращение бедности и 

социального расслоения общества; 

- развитие социальной защищенности работников; 

- развитие вертикальной социальной мобильности; 

 - изменение социальной структуры общественно-

го устройства; 

- привлечение работников к управлению их тру-

дом, социальное партнерство; др. 

Данные характеристики говорят о том, что 

экономика приобретает социальную направлен-

ность, ориентируясь на создание условий для ро-

ста благосостояния граждан и обеспечение раз-

личных социальных потребностей. По нашему 

мнению, одно из определений СЭ – процесс уста-

новления социальной справедливости, путем объ-

единения государства и общества в единый меха-

низм по развитию человеческого капитала. 

Поэтому к вопросу социализации эконо-

мики проявляли интерес и другие исследователи, 

например, в области экономической психологии 

(О.С. Дейнека, А. Фернхэм, П. Уэбли и 

И. Найхус).  

Именно вторую половину XX в. можно 

назвать началом рассмотрения человеческого раз-

вития, инвестиций в человеческий капитал и рас-

смотрение человеческого потенциала как драйвер 
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экономического роста. То есть, ставка была сде-

лана именно на развитие возможностей людей как 

таковых, а не как факт повышения материального 

или экономического благосостояния и удовлетво-

ренности [3].  

Содержание исследования 

Тематика социализации экономики тесно 

связана с экономическими теориями и концепци-

ями, отражающими закономерности экономиче-

ского развития, развития функций государства, 

изменения самого человека: теории человеческого 

капитала (Т. Шульц и Г. Беккер и др.), социального 

рыночного хозяйства (Л. Эрхард, В. Ойкен, 

Г. Мюрдаль и др.), социального государства 

(М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. Зммель, П. Сорокин, 

О. Родионова) и др.), социальной справедливости 

(Дж. Роулз, И. Бентам, В. Аргунова, Д. Петросян и 

др.), социальной ответственности бизнеса 

(Дж. Гэлбрейт, П. Дракер, С. Дацко, С.Перегудов и 

др.), экономической социодинамики (Р. Гринберг, 

А. Рубинштейн), благосостояния (А. Пигу и др.), 

общественного здоровья (Б, Прохоров, К. Решетни-

ков, Н. Смольницкая и др.), экономики счастья 

(О. Антипина, Е. Родионова и др.) [4] 

В условиях научно-технической револю-

ции, цифровой экономики, когда труд человека 

заменяется машинами, автоматизируется, оциф-

ровывается, по-прежнему главной движущей си-

лой выступает человек, а точнее – симбиоз «чело-

век+интеллектуальные машины», который повсе-

местно и эффективно работает под руководством 

человека. По мнению ученых, «в цифровую эпоху 

большинство работ когнитивного характера со-

хранится за человеческим фактором, поскольку 

эти работы, как правило, могут быть фрагменти-

рованы на непрограммируемые задачи (50–75 %), 

требующие для их решения творческого челове-

ческого труда, и рутинные программируемые за-

дачи, которые могут быть использованы интел-

лектуальными машинами» [5]. 

Рассмотрим проявления социализации 

экономики через популярные экономические тео-

рии и концепции – такие, как: 

- теория социального государства – проявления: 

рост доли социальных расходов в расходах гос-

бюджета, количества реализуемых программ и 

проектов социальной направленности и масшта-

бов их финансирования; рост показателей актив-

ности гражданского общества, улучшение соци-

альных результатов реформ в стране (рост про-

должительности жизни людей, снижение заболе-

ваемости и смертности); 

- теория социального рыночного хозяйства – про-

явления: рост расходов госбюджета на социаль-

ные расходы, социальную сферу и инфраструкту-

ру связанные с развитием, обучением, профилак-

тикой заболеваемости и смертности; 

- концепция национального богатства – проявле-

ния: рост доли человеческого капитала в структу-

ре национального богатства по сравнению с ро-

лью природных ресурсов, материальных активов; 

- концепция новой экономики /ноономики – прояв-

ления: доля расходов госбюджета на науку и образо-

вание, инвестиции в инновации, показатели иннова-

ционного развития экономики страны, регионов; 

- теория человеческого капитала (ЧК) – проявле-

ния: снижение доли затрат семей на питание, 

одежду, жилища, рост инвестиций в развитие, т.е. 

в образование, здравоохранение, культуру (инди-

видуальный ЧК), рост расходов предприятий и 

организаций на работников (ЧК фирмы), рост 

стоимости ЧК, расходов государства на социаль-

ные программы (национальный ЧК), активизация 

инновационного развития страны; 

- теория социальной справедливости – проявле-

ния: создание условий для достойного труда ра-

ботника (условий и содержания труда, заработной 

платы), отсутствие просроченной задолженности 

по заработной плате, справедливое распределение 

доходов (коэффициент Джини, коэффициент фон-

дов /децильный коэффициент), развитая система 

бесплатных услуг и доступность платных услуг 

для большинства населения (жилищно-

коммунальных, образования, здравоохранения, 

транспортных, связи и т.д.); 

- концепция социальной ответственности бизнеса 

– проявления: высокое качество производимой 

продукции, работ и услуг; значительные затраты 

предприятий на развитие персонала, социальные, 

экономические и экологические проекты; 

- концепция общественного здоровья – проявле-

ния: низкие показатели смертности населения, в 

том числе младенческой, детской, материнской, в 

трудоспособном возрасте, показатели рождаемо-

сти, достаточные как минимум для простого вос-

производства населения страны, рост ожидаемой 

продолжительности предстоящей жизни; показа-

тели заболеваемости, инвалидности населения; 

показатели физического развития, доля ВВП, 

идущая на здравоохранение и демографию. 

Наше исследование показало, что возмож-

но выделение проявлений нарастания /усиления и 

торможения /ослабления СЭ. При этом усиление, 

нарастание данных проявлений говорит о социа-

лизации экономики, а торможение и ослабление 

их о десоциализации. Данные проявления пред-

ставлены в табл. 1. 
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Факторы социализации /десоциализации 

экономики можно разделить на краткосрочные 

(меры социальной поддержки граждан, в том чис-

ле безработных, попавших в трудную жизненную 

ситуацию), среднесрочные (реализация бюджет-

но-налоговой, кредитной политики на 3–5 лет) и 

долгосрочные (масштабные инвестиции в соци-

альную сферу и инфраструктуру, в здоровье граж-

дан – физическое и духовное, в образование, здра-

воохранение).  
 

Таблица 1 

Проявления нарастания и торможения социализации экономики 

Table 1. Manifestations of the growth and deceleration of the socialization of the economy 

№ 

п/п 
Направление СЭ Проявления нарастания СЭ Проявления торможения СЭ 

1. 

Нарастание социальных 

характеристик материаль-

ного производства 

рост производства товаров для 

населения, высокая степень ориен-

тации материального производства 

на удовлетворение потребностей 

людей, разнообразие товаров и ти-

пов потребителей, др. 

преимущественный рост производства 

средств производства; производство 

некачественной и контрафактной про-

дукции, 

престижное, избыточное потребление, 

недоамортизация и др. 

2. 

Соответствие экономиче-

ской динамики развития 

общества (вектор социаль-

но-экономического разви-

тия) изменяющимся по-

требностям общества 

растущие расходы государства на 

социальные и экологические про-

граммы, применение социальной 

экспертизы проектов, развитие со-

циально-экономического прогнози-

рования, усиление роли региональ-

ных и местных властей в удовле-

творении потребностей населения 

территорий, развитие бюджетного 

федерализма, потребительского 

сектора экономики, рост доходов 

населения, повышение уровня и 

качества жизни, проведение анти-

инфляционной и антикризисной 

политики государства, др. 

снижение расходов /доли расходов гос-

бюджета на социальную политику в 

широком смысле слова; милитаризация 

экономики, развитие противоправных 

видов деятельности (наркобизнес, тор-

говля оружием, людьми, производство 

контрафактного товара и др.), сырьевая 

ориентация экспорта, недоучет нацио-

нальных особенностей при реформиро-

вании экономики, нарастание бедности 

и обнищание населения и др. 

3. 

Развитие сферы услуг 

(СУ), превращение СУ в 

крупнейший сектор эко-

номики 

опережающий рост СУ по сравне-

нию с производством товаров, фор-

мирование СУ как объединения 

широкого круга видов хозяйствен-

ной деятельности, расширение СУ 

как в результате возникновения 

новых производств, так и путем 

«экстернализации» услуг – выделе-

ния в самостоятельные звенья опе-

раций, бывших ранее составной 

частью производства или домашне-

го хозяйства, др. 

развитие видов услуг, не соответству-

ющих морально-нравственным ценно-

стям общества (проституция и др.), вы-

сокая занятость в теневом секторе СУ, 

инвестиции в нелегальные секторы СУ 

и др. 

4. 
Гуманизация труда 

 

разработка и реализация программ 

создания безопасных и здоровых 

условий труда, планирования карь-

еры и профессионального роста, 

применения нетрадиционных форм 

организации рабочего места и рабо-

чего времени, вовлечения работни-

ков в процесс управления произ-

водством, разнообразие форм сти-

мулирования и мотивации труда, 

др. 

дегуманизация труда и производства, 

негативная ситуация с безопасностью 

на производстве (высокий уровень 

профессиональной заболеваемости, 

травматизма, низкие затраты на улуч-

шение условий труда и техники без-

опасности, высокая занятость тяжелым, 

вредным, опасным, монотонным тру-

дом, производственный травматизм, 

высокие затраты на социальное страхо-

вание от несчастных случаев на произ-

водстве, слабое развитие гибких форм 

организации рабочего места и рабочего 

времени, неэффективные системы мо-

тивации и стимулирования труда, др.) 
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Продолжение табл.1 

5. 
Замещение живого труда 

овеществленным 

сокращение занятости ручным, фи-

зически тяжелым, опасным, вред-

ным трудом, широкое развитие ме-

ханизации и автоматизации, робо-

тизации, компьютеризации произ-

водственных процессов, развитие 

науки, внедрение инноваций в ма-

териальное производство, рост про-

изводительности труда, высокие 

затраты государства на науку, 

предприятий на технологические 

инновации, др. 

неэффективная занятость, безработица, 

высокая доля ручного, тяжелого, опас-

ного и вредного труда, низкие темпы 

механизации и автоматизации, роботи-

зации, цифровизации, недофинансиро-

вание со стороны государства науки, 

инновационной деятельности, низкое 

число патентов, изобретений, иннова-

ционных разработок, низкий уровень 

производительности труда, др. 

6. 

Рост инновационного, ин-

вестиционного, институ-

ционального потенциала 

экономики по удовлетво-

рению потребностей чело-

века более высокого по-

рядка, нацеленных на 

творчество, развитие спо-

собностей и талантов 

изменение структуры ценностей 

при возрастающей роли духовно-

нравственных, культурных ценно-

стей, приобщение населения к сфе-

ре культуры: посещение театров, 

музеев, спортивных сооружений, 

библиотек, приобретение книг, раз-

витие туризма, др. 

деградация духовного потенциала, 

негативные характеристики духовного, 

нравственного нездоровья (преступ-

ность, самоубийства, алкоголизм, 

наркомания), др. 

7. 

Нарастание меры совпаде-

ния интереса правящей 

элиты, бизнеса с интере-

сами общества в целом 

демократизация общества, законо-

дательства, развитие института со-

циальной ответственности бизнеса, 

социального партнерства (двупар-

тизма, трипартизма), рост социаль-

ных инвестиций компаний, достой-

ный уровень (соизмеримый с про-

житочным минимумом) социаль-

ных трансфертов, развитие соци-

альных фондов, высокая доля опла-

ты труда в ВВП, др. 

эксплуатация труда и стратегия мини-

мизации издержек на рабочую силу у 

работодателей (низкая заработная пла-

та, в том числе задолженность по зара-

ботной плате, сверхурочная работа, 

невыполнение других социальных обя-

зательств, др.) 

8. 

Повышение значимости 

человеческого фактора в 

условиях развития новой 

экономики, нооэкономики, 

новой индустриализации 

активное применение информаци-

онных технологий, повышение роли 

интеллекта, информации, знаний, 

развитие системы образования, по-

вышения квалификации и переква-

лификации, высокий уровень раз-

вития социальной инфраструктуры, 

др. 

наличие цифрового неравенства, рост 

заболеваемости и смертности, недоис-

пользование человеческого потенциала 

(депопуляция населения, неэффектив-

ные миграции: утечка умов, обезлюди-

вание территорий, др.), экономия соци-

альных расходов, неэффективная заня-

тость и высокая безработица, недоста-

точное развитие социальной инфра-

структуры, недостаточные условия и 

неразвитая институциональная среда 

для самореализации молодежи, лично-

сти человека 

9. 

Справедливое распределе-

ние труда и свободного 

времени между членами 

общества 

эффективная занятость, сокращение 

занятости неблагоприятными вида-

ми труда, альтернативы в проведе-

нии досуга, распоряжении свобод-

ным (внерабочим) временем, уве-

личение продолжительности отпус-

ков, развитие культуры, физкульту-

ры и спорта, туризма, сети допол-

нительных образовательных учре-

ждений, др. 

безработица, алкоголизм, наркомания, 

нищета и маргинализация общества, 

высокая подростковая преступность, 

неэффективная структура потребления 

населения и др. 

 

10. 

Установление гибкого 

взаимодействия между 

государственными и част-

процессы дерегулирования экономики, 

разгосударствления и приватизации, 

развитие рынков ценных бумаг, недви-

экономия государством средств на со-

циальную политику и экологию, адми-

нистративные барьеры частному секто-
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ными секторами, рыноч-

ными и нерыночными 

началами в экономике 

жимости, различных форм участия в 

собственности, прибыли, управлении, 

повышение доли доходов от собствен-

ности в структуре доходов населения, 

развитие рыночных механизмов в рам-

ках общественного сектора экономики, 

расширение социальных обязательств 

государства, расширение перечня гос. 

минимальных социальных стандартов, 

развитие малого предпринимательства, 

некоммерческих организаций, др. 

ру, высокие трансакционные издержки, 

в том числе бюрократизм, коррупция, 

издержки стихийности рынка и конку-

ренции, недостаточная координация в 

экономике, отсутствие необходимых 

институтов, неэффективная структура 

экономики, кризисное состояние от-

дельных отраслей, низкая доля обще-

ственного сектора в экономике страны 

(в ВВП, занятости, инвестициях), затра-

ты государства на социальные цели и 

коммерциализация услуг для населе-

ния, высокий уровень теневой эконо-

мики и др. 

11. 

Усиление действия эколо-

гических ограничений раз-

вития экономики 

переход на ресурсосберегающие 

технологии, вторичное использова-

ние ресурсов, безотходное произ-

водство, формирование государ-

ственной системы (программ, про-

ектов) охраны окружающей среды, 

взаимодействие государства и биз-

неса в экологической сфере, высо-

кие затраты государства и коммер-

ческого сектора на экологические 

программы, активное развитие во-

лонтерства, экологически ориенти-

рованных НКО, др. 

разрушение обширных естественных 

экосистем, рост числа экологических 

катастроф, наращивание экстенсивной 

добычи сырьевых ресурсов, увеличение 

природоемкости на единицу конечного 

результата, высокая загрязненность 

атмосферного воздуха, водных, земель-

ных ресурсов, низкие темпы лесовос-

становления, высокая энергоемкость на 

единицу ВВП, высокие показатели за-

болеваемости и смертности населения 

(эффект плохой экологии) и др. 

12. 

Изменение приоритетов в 

формировании кратко- и 

долгосрочных целей раз-

вития общества, повыше-

ние социальных функций 

накопления 

реализация краткосрочных целей - 

занятость и доходы, состояние по-

требительского сектора и социаль-

но-культурной сферы, реализация 

долгосрочных целей - развитие 

страхования, в том числе социаль-

ного, повышение значимости инве-

стиций в социально-культурную 

сферу, жилищное строительство, 

экологию, усиление безопасности 

жизнедеятельности, развитие сферы 

медицинских услуг, лекарственного 

обеспечения, санаторно-курортного 

обслуживания, социальной защиты, 

др. 

нарушение пропорций между потреб-

лением и накоплением, недостаточное 

развитие пенсионных и страховых фон-

дов, недостаточный уровень инвести-

ций в социальную инфраструктуру, 

охрану окружающей среды и др. 

 

 
Велика роль социальной защиты в под-

держке благополучия людей, в снижении бедно-

сти и неравенства. Система социальной защиты в 

широком смысле слова включает нестраховые ме-

ры социальной помощи, пенсионное обеспечение 

и страхование, минимальную заработную плату и 

социальное обслуживание. В настоящее время в 

связи с принятием национальных целей развития в 

2018 г. роль социальной защите поставлена во 

главу угла. А в периоды кризисов, после шока 

пандемии ковида-19 значение социальной защиты 

населения особенно возрастает. Как отмечают 

ученые, «В условиях неопределенности система 

социальной защиты превращается в «подушку 

безопасности» – макроэкономический и социаль-

но-политический стабилизатор» [6]. 

Факторы торможения существуют в раз-

ных экономических системах. Как отмечает 

С. Бодрунов (представитель концепции нооэконо-

мики), «за формой частной собственности «капи-

тал» может скрываться и рабовладение, и наем-

ный труд, а за формой общественной собственно-

сти – государственно-бюрократическое отчужде-

ние народного достояния от граждан или безгра-

ничное присвоение общественных благ, принад-

лежащих каждому (как, например, в общедоступ-

ной библиотеке)» [7].В качестве причин торможе-

ния нарастания признаков и характеристики СЭ 

выступают пандемии, внешние факторы (полити-

ческие, военные, др.). 
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 Так причиной экзогенного кризиса 2020–

2021  гг. стала коронавирусная пандемия. Причи-

ной экзогенного кризиса 2022 г. стали геополити-

ческие события, в результате которого возникла 

острая необходимость внесения изменений в про-

цессы структурных реформ. Ярко обозначились 

риски раскручивания гонки вооружений, энерге-

тические риски мировой экономики, риски дегло-

бализации, риски замедления глобального эконо-

мического роста, др. [8]. 

К числу благоприятных международных 

(внешних) факторов также относится политиче-

ская стабильность, отсутствие экономических 

санкций, к числу благоприятных внутренних фак-

торов СЭ относится эффективная социально-

экономическая политика государства с использо-

ванием программно-целевого метода, проектного 

управления [9]. Факторы СЭ также могут быть 

экстенсивные (связанные с вовлечением все 

большего количества ресурсов) и интенсивные 

(связанные с эффективным использованием 

средств, прозрачностью и открытостью информа-

ции и реализуемых программах и проектах, низ-

кими трансакционными издержками при реализа-

ции госпрограмм и нацпроектов). Еще высока 

коррупционная составляющая в экономике нашей 

страны. 

При воздействии разнонаправленных фак-

торов положительные тенденции усиления, нарас-

тания эффектов социализации экономики могут 

сопровождаться негативными процессами десоци-

ализации. Таким образом, десоциализация эконо-

мики может быть связана с торможением, угаса-

нием, сдерживанием социального «вектора» в 

экономике ввиду действия различных объектив-

ных и субъективных факторов, действующих на 

макро-, мезо- и микроуровнях, уровне мировой 

экономики. 

Ученые-экономисты, оценивая итоги ре-

форм 1990-х гг., когда в ходе реформ внедрялась 

хозяйственная модель, основанная на продаже 

природных ресурсов, приводят примеры «издер-

жек» реформирования [10]. 

Исследования показывают укоренение 

жизни россиян в долг как социальной нормы, ди-

намику зависимости домохозяйств от кредитных 

денег, о наличии проявлений показного потребле-

ния с использованием заимствований и др. [11]. 

Ученые анализируют «плюсы» и «мину-

сы» цифровизации. Среди «минусов» отмечается 

проблема безопасности данных, рост мошенниче-

ства, рост безработицы из-за роботизации, цифро-

визации, безлюдных технологий, сужение личного 

пространства, нарушение частной жизни, посто-

янное наблюдение [12] Рассматриваются возмож-

ности применения развивающихся систем искус-

ственного интеллекта в общественном секторе 

России и других стран. Отмечается, что, несмотря 

на перспективы получения значительных выиг-

рышей, существует ряд технических, экономиче-

ских и социально-этических ограничений, связан-

ных с внедрением искусственного интеллекта, 

учитывая его особенности как технологии широ-

кого применения. Подчеркивается возрастающая 

ценность профессионального суждения, позволя-

ющего использовать результаты работы искус-

ственного интеллекта. На основе наработанных в 

мировой практике принципов работы с искус-

ственным интеллектом, а также особенностей 

отечественного институционального устройства и 

доверия к нему со стороны граждан сделан вывод 

о необходимости осторожного подхода к исполь-

зованию технологий искусственного интеллекта в 

приложениях российского общественного секто-

ра. Такие практики могут не только нанести нема-

лый вред конкретным лицам в процессе текущего 

функционирования отечественных институтов, но 

и препятствовать их преобразованиям [13]. 

Распространение Ковид-19 отбросило 

нашу страну с пути реализации национальных це-

лей развития, установленных в 2018 г. 

 Экономика России показала  относитель-

но  небольшой по сравнению с развитыми страна-

ми спад в 2020 г. (- 3%) и быстрое восстановле-

ние, когда допандемийный уровень был достигнут 

уже во втором квартале 2021 г. Этому способство-

вало, в частности, поэтапное введение Правитель-

ством РФ антикризисных мер и мер по восстанов-

лению российской экономики и относительно не-

высокая по сравнению с развитыми экономиками 

доля услуг в ВВП России, что в данном случае 

привело к меньшим издержкам для бизнеса [14].  

В условиях пандемии актуально повыше-

ние самозанятости граждан и принятия для этого 

мер поддержки со стороны государства, в частно-

сти, налогового спецрежима для самозанятых [15]. 

На региональном уровне также можно вы-

делить факторы усиления и торможения СЭ. 

Например, в рамках реализуемой в Ивановской 

области «Региональной программы модернизации 

первичного звена здравоохранения Ивановской 

области на 2021–2025 гг.» запланировано преоб-

разование во врачебную амбулаторию шести по-

ликлиник  и семи центральных районных больниц 

в муниципальных образованиях региона – в связи 

с сокращением численности населения и дефици-

том кадров медицинского персонала. 

 



Экономические науки 
 

 

 Современные наукоёмкие технологии. Региональное приложение. №1 (73) 2023 13 

 

Во врачебной амбулатории предусматри-

вается наличие только трех врачей-специалистов 

(терапевт, акушер-гинеколоп, хирург – по штат-

ным нормативам). К другим врачам-специалистам 

людям придется ездить в соседние муниципалите-

ты, преодолевая большие расстояния (в среднем 

50 км): например, из Гаврилово-Посадского, Иль-

инского и Комсомольского и районов в Тейково, 

из Верхнеландеховского и Пестяковского районов 

в Палех, из Лухского района в Вичугу, из Пучеж-

ского района и Наволок в Кинешму и т.д. 

Подобная практика уже имела место в 

нашей стране в 90-е гг., когда проводилась так 

называемая «оптимизация» сети медицинских 

учреждений в связи с сокращением населения в 

сельской местности  

В связи с этим Ивановское областное объ-

единение организаций профсоюзов выступает за ис-

ключение преобразований, связанных с понижением 

статусов существующих лечебных учреждений и за 

сохранение существующей поликлинической сети 

первичного звена здравоохранения с центрами в му-

ниципальных образованиях, не зависимо от числен-

ности обслуживаемого населения [13]. 

По-прежнему существуют проблемы с вы-

делением в 18 лет жилья детям-сиротам. Как от-

мечают специалисты, «Несвоевременность предо-

ставления жилья, отсутствие или недостаточность 

компенсаторных мер региональной поддержки 

сжимают пространство реализации успешных 

жизненных сценариев детей-сирот, формируют 

риски социальной аномии» [14]. 

Таким образом, мы вводим понятие «по-

тенциал социализации экономики» и связываем 

его с нарастанием социальности реального секто-

ра экономики, с превращением сферы услуг в 

крупнейший сектор хозяйства, с установлением 

соответствия экономической динамики развития 

общества (вектор социально-экономического раз-

вития) изменяющимся потребностям общества, с 

гуманизацией труда, с развитием экономического 

потенциала (инновационного, инвестиционного, 

инфраструктурного, институционального, др.) по 

удовлетворению человеческих потребностей бо-

лее высокого порядка, нацеленных на творчество, 

развитие способностей и талантов, с нарастание м 

меры совпадения интереса правящей элиты, биз-

неса с интересами общества в целом, со способно-

стью экономики страны, предприятий, хозяйству-

ющих субъектов, домохозяйств осуществлять со-

циальные инвестиции, обеспечивать производство 

качественной продукции, товаров, услуг, удовле-

творять запросы населения, общественные по-

требности, с усилением действия экологических 

ограничений развития экономики и в целом с по-

вышением значимости человеческого фактора в 

экономике. Достижение поставленных целей в 

сфере СЭ, прежде всего, таких как установление 

соответствия экономической динамики развития 

общества изменяющимся потребностям общества, 

гуманизация труда, замещение живого труда ове-

ществленным, установление гибкого взаимодей-

ствия между государственными и частными сек-

торами, рыночными и нерыночными началами в 

экономике можно достичь с помощью различных 

инструментов, главный из которых – националь-

ные проекты. Наше исследование показало, что 

расходы на национальные проекты, затрагиваю-

щие развитие человеческого капитала, наиболее 

значительные по нацпроекту «Демография», затем 

идут нацпроекты (в порядке убывания финанси-

рования) «Здравоохранение», «Образование», 

«Наука и университеты». Вместе с тем можно го-

ворить о недостаточном финансировании соци-

альных направлений, что может отразиться на за-

медлении /торможении процессов социализации 

экономики [15]. Снижение доли расходов в пла-

новом периоде на социальную политику может 

привести к ухудшению свойств определенных 

критериев социализации. Говоря о критериях со-

циализации экономики, в первую очередь следует 

рассматривать качество жизни как один из основ-

ных критериев реализации социально-

экономической политики государства, в том числе 

через государственные программы и националь-

ные проекты [16-17].  

В Методике оценки эффективности дея-

тельности высших должностных лиц (руководи-

телей высших исполнительных органов государ-

ственной власти) субъектов РФ и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов РФ 

(2021 г.) предусмотрено 20 показателей, большин-

ство их которых отражают уровень и качество 

жизни, качество человеческого капитала (указ 

Президента РФ от 4 февраля 2021 г. № 68), в том 

числе ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении; уровень бедности; темп роста (индекс 

роста) реальной среднемесячной заработной пла-

ты и реального среднедушевого денежного дохода 

населения; уровень образования; число посеще-

ний культурных мероприятий; доля граждан, си-

стематически занимающихся физической культу-

рой и спортом; эффективность системы выявле-

ния, поддержки и развития способностей и талан-

тов у детей и молодежи; доля граждан, занимаю-

щихся добровольческой (волонтерской) деятель-

ностью и др. 
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В качестве интегрального показателя раз-

вития человеческого капитала и в мировой, и в 

российской практике выступает индекс человече-

ского развития (ИЧР). 

Наш анализ ИЧР в регионах Центрального 

федерального округа показал, что по данным на 

2019 г. наиболее высокий ИЧР в Москве (0,940), 

Белгородской (0,882), Московской (0,866), наиболее 

низкий – в Ивановской (0,812), Тверской (0,833), 

Брянской и Костромской областях (0,830) [18]. 

Подводя итог, следует заметить, что инве-

стиции в человеческий капитал следует сравнить с 

портфельным инвестированием. Тема социализа-

ции экономики идеологически связана с поиском 

новой экономической модели развития, разработ-

кой стратегической национальной идеи, формиро-

ванием стратегических целей и ориентиров госу-

дарства и регионов, оценкой социальной эффек-

тивности проводимых преобразований и социаль-

но-экономической политики. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проявления социализации 

экономики могут быть рассмотрены через «приз-

му» современных экономических теорий и кон-

цепций. Нами выделены проявления нарастания 

/усиления и торможения /ослабления социализа-

ции экономики через 12 направлений СЭ. Мы 

привели актуальные примеры действия факторов 

социализации /десоциализации экономики: крат-

косрочных, среднесрочных и долгосрочных, меж-

дународных (внешних) и внутренних, экстенсив-

ных и интенсивных, рассмотрели данные факторы 

на уровне национальной экономики и региона, 

ввели понятие «потенциал социализации эконо-

мики». Тема социализации экономики идеологи-

чески связана с поиском новой экономической 

модели развития страны (ее основные векторы: 

инновационность, социальность, управляемость и 

эффективность), разработкой стратегической 

национальной идеи, формированием стратегиче-

ских целей и ориентиров государства и регионов 

(направленных на повышение уровня и качества 

жизни, доступности благ и услуг, снижение соци-

альной дифференциации и бедности населения), 

оценкой социальной эффективности проводимых 

преобразований и социально-экономической по-

литики. 
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