
                       Список новых поступлений по экономике 

 

1. Кузнецова, М. 

Рубль - он и в "цифре" рубль : что показал год тестирования 
третьей формы национальной валюты - цифрового рубля, 
которое проводят 12 банков и 600 человек // Российская 
Федерация сегодня. – 2024. – № 8. – С. 44-48 

Участники пилотного проекта положительно оценивают работу с 
новой формой национальной валюты.  

2. Кузнецова, О. В. 

К новой стратегии пространственного развития России / О. В. 
Кузнецова, А. Г. Дружинин // Проблемы прогнозирования. – 
2024. – № 4. – С. 36-45 

В статье предлагаются содержательные новации, направленные на 
совершенствование Стратегии пространственного развития России. 
Отмечается необходимость ее увязки с другими направлениями 
федеральной социально-экономической политики, включая научно-
технологическую и внешнеэкономическую. Обосновывается 
значимость многовекторности (нацеленности на развитие всех 
макрорегионов страны) федеральной пространственной политики и 
ее четко артикулированной полимасштабности (выбора в качестве ее 
объектов территориальных единиц разных масштабов - 
макрорегионов, регионов, муниципальных образований) при 
значимом усилении внимания к муниципалитетам (в частности, 
предлагается введение в Стратегию понятий «геостратегическое 
муниципальное образование», «город науки»). Подчеркивается 
необходимость перехода от логики выделения перспективных 
центров экономического роста к рассмотрению единой системы 
расселения, взаимовлияния и взаимосвязей разных типов 
территорий, а также к анализу процессов агломерирования в самых 
разных его масштабах (от сельских агломераций до крупнейших 
городских агломераций и конурбаций), формирования осей 
развития. 

 

 



3. Кучиева, Н. Ю. 

Влияние цифровизации на развитие антимонопольного 
регулирования и конкурентоспособности малого и среднего 
бизнеса / Н. Ю. Кучиева // Экономика строительства. – 2024. – № 
7. – С. 79-84 

Целью исследований является формирование комплекса мер по 
совершенствованию антимонопольного регулирования в условиях 
цифровизации. Задачами исследованиями являются определение 
основных проблем антимонопольного регулирования в условиях 
цифровизации экономики, рассмотрения основных цифровых 
технологий и методов для антимонопольного регулирования с 
учётом их преимуществ и недостатков, а также выработки 
рекомендаций по повышению эффективности антимонопольного 
регулирования. Методами исследования являются обзоры 
существующих цифровых технологий с помощью современных 
методик оценки прогнозирования и развития сферы ИТ, обращение 
к статистическим данным малого и среднего предпринимательства, 
отчёту Федеральной антимонопольной службы России. Результаты 
исследования могут быть полезны в рамках совершенствования 
антимонопольного регулирования, с точки зрения кадровой и 
технологической поддержки, а также взаимодействия с малым и 
средним бизнесом, академическими кругами, включая 
межведомственное взаимодействие с органами власти. 

4. Узякова, Е. С. 

Занятость и производительность труда в России: анализ и 
прогноз / Е. С. Узякова, А. А. Широв // Проблемы 
прогнозирования. – 2024. – № 4. – С. 6-20 

В статье анализируются основные характеристики занятости в 
России, рассматриваются особенности их формирования. Динамика 
производительности труда и структура численности занятого 
населения анализируются в отраслевом разрезе и с учетом 
международных сопоставлений. Прогноз отраслевой динамики 
производительности труда оценивается в зависимости от скорости и 
качества экономического роста. Рассмотрены сценарии 
среднесрочного развития экономики России и сформированные на 
их основе прогнозы отраслевой продуктивности по первичным 
ресурсам (как индикатора технологических изменений в отраслях) и 
производительности труда. Переход к прогнозным оценкам 



численности занятого населения произведен с учетом перспектив 
демографического развития страны.  

5. Варнавский, В. Г. 

Цифровизация как источник экономического роста / В. Г. 
Варнавский // Общественные науки и современность. – 2024. – 
№ 2. – С. 63-78 

О влиянии цифровизации на мировой экономический рост и 
занятость за последние 20-30 лет. – Статистические показатели – 
2002-2014 – Информационно-коммуникационные технологии – 
НИОКР – 2008-2020 

6. Филиппов, В. 

«Московское долголетие» помогает изжить эйджизм» : проект 
«Московское долголетие» / В. Филиппов ; беседовал И. Наумов // 
Профиль. – 2024. – № 33-34. – С. 56-57 

В 2018 году власти столицы инициировали новый проект в 
социальной сфере – «Московское долголетие». За 6 лет программа, 
ориентированная на представителей старшего поколения, доказала 
свою полезность и эффективность. О приоритетах и инновационной 
составляющей проекта рассказал заместитель руководителя 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 
В. Филиппов. 

7. Хохлова, М. 

Неформальная занятость в мире / М. Хохлова // Мировая 
экономика и международные отношения. – 2024. – № 7. – С. 130-
140 

8. Корчагин, А. Г. 

Правовые меры борьбы с картелями и иные антиконкурентные 
соглашения в эпоху цифровой экономики / А. Г. Корчагин, Д. В. 
Филиппов, Я. Е. Гулевский // Право и государство: теория и 
практика. – 2024. – № 5. – С. 175-178 

Авторы осуществили анализ пятого антимонопольного пакета, цель 
которого - совершенствование антимонопольного регулирования в 
условиях цифровой экономики. Изучена деятельность государства, 



направленная на предупреждение и пресечение монополизации 
рынков через картели в привязке к использованию 
правонарушителями ЭВМ. Рассматривается явление цифровых 
картелей.  

9. Садловская, А. В. 

Контроль в сфере государственных закупок в Российской 
Федерации / А. В. Садловская, В. В. Сафронов // Право и 
государство: теория и практика. – 2024. – № 5. – С. 140-142 

В исследовании представлена попытка рассмотреть особенности 
государственного контроля в сфере госзакупок, вытекающих из 
положений Закона № 44-Ф3, к которым относятся содержание, 
формы и виды, предмет и объект контроля, а также его цели и 
задачи. 

10. Фастович, Г. Г. 

Цифровые технологии в современной России : (на примере 
исследования логистической инфраструктуры) / Г. Г. Фастович 
// Право и государство: теория и практика. – 2024. – № 5. – С. 13-
14 

В статье рассматриваются вопросы развития цифровых технологий 
логистической инфраструктуры современной России. Автор 
приходит к выводам, что цифровая логистика становится 
эффективным, клиентоориентированным механизмом развития 
экономической и правовой системы Российской Федерации. 

11. Ефимцева, Т. В. 

Некоторые правовые аспекты правового обеспечения 
конкуренции в условиях цифровой экономики в Российской 
Федерации / Т. В. Ефимцева, В. И. Петров // Право и 
государство: теория и практика. – 2024. – № 5. – С. 265-269 

Развитие экономических отношений в России с учетом изменений в 
глобальной экономике предопределяет необходимость постоянного 
принятия оперативных мер по созданию адекватных инструментов и 
механизмов предотвращения монополистической деятельности и 
недобросовестной конкуренции. Специфика рынка обуславливает 
важность формулирования новых подходов к доминирующему 
положению хозяйствующего субъекта и контроля экономической 



концентрации. По-прежнему нуждается в теоретическом 
осмыслении и четком законодательном урегулировании вопрос о 
пределах монополии обладателей исключительных прав. Позиция 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации 
(ФАС РФ) здесь остается последовательной и предполагает 
распространение антимонопольных требований на результаты 
интеллектуальной деятельности. Внесение предложенных в 
настоящей статье изменений в действующее антимонопольное 
законодательство будет способствовать развитию правового 
института защиты конкуренции. 

12. Имамутдинова, С. М. 

Влияние цифровизации на роль человека в современной 
экономике / С. М. Имамутдинова // Региональный 
экономический журнал. – 2024. – № 1 (36). – С. 69-75 

13. Миленков, А. В. 

Финансирование банками инфраструктурных проектов на 
современном этапе / А. В. Миленков // Эко. – 2024. – № 4. – С. 
128-144 

Финансирование инфраструктурных проектов со стороны банков 
сталкивается с общими проблемами, характерными для 
инвестирования реального сектора в стране, главные из них связаны 
с оттоком капитала, а также со сравнительно низкой 
рентабельностью вложений. По итогам 2023 г. банковский сектор 
демонстрирует преодоление вызовов, связанных с трудностями, 
возникшими после ужесточения санкций в предыдущем году. 
Перспективы инвестирования инфраструктурных проектов связаны 
с развитием государственно-частного партнёрства, 
представляющего собой инструмент надежного вложения частных 
капиталов, альтернативный их выводу за рубеж. 

       14. Оценка технологической зависимости в российской и       
            зарубежной практике / Р. Л. Кармина, О. В. Черченко, О. А.   
            Ерёмченко [и др.] // Эко. – 2024. – № 4. – С. 158-182 
 

Цель настоящего исследования – анализ показателей и индикаторов, 
используемых в России и за рубежом для оценки уровня 
достигнутого технологического суверенитета в период 1993–2023 гг. 
Рассмотрены российские и зарубежные подходы к оценке этого 
показателя. Так, применяемый в России «коэффициент 



технологической зависимости», рассчитываемый как отношение 
числа заявок на выдачу патента на изобретение, поданных в 
национальное патентное ведомство нерезидентами и резидентами 
страны, в мире практически не используется. Сопоставление 
коэффициента технологической зависимости, рассчитанного за 
2013–2022 гг. для индустриально развитых стран и стран 
догоняющего развития, позволило сделать вывод об ограниченной 
пригодности этого показателя для мониторинга уровня 
технологического суверенитета страны. 

15. Цыганков, С. С. 

Госзакупки и инновационная политика в России: о чем говорят 
в Государственной думе? / С. С. Цыганков, А. И. Маскаев // Эко. 
– 2024. – № 4. – С. 145-157 

Авторами проведен нарративный анализ стенограмм заседаний 
Государственной думы для изучения роли госзакупок в 
инновационной политике России. Отбор стенограмм для анализа 
осуществлялся методом PRISMA на основе 35 ключевых 
словосочетаний. По результатам исследования был сформулирован 
вывод о том, что государственные закупки практически не 
рассматриваются в качестве самостоятельного элемента 
инновационной политики, а тема развития инноваций зачастую 
уходит на второй план или подменяется другими целями (например, 
импортозамещением или преференциями отечественным 
производителям). 

16. Шадрина, Е. В. 

Что способствует госзакупкам у малых и средних предприятий? 
/ Е. В. Шадрина, Д. В. Кашин // Эко. – 2024. – № 4. – С. 110-127 

В статье анализируются стимулы и барьеры, возникающие при 
проведении государственных закупок у малых и средних 
предприятий. Основываясь на результатах масштабного онлайн-
опроса 1 395 заказчиков, проведенного в 2021 г., мы выяснили, что 
самым мощным стимулом к проведению закупок у малого бизнеса 
являются опасения заказчиков нарушить закон, не выполнив 
обязательный норматив таких закупок. Факторы, связанные с 
желанием поддержать малый бизнес и выполнять стратегические 
государственные задачи, также способствуют размещению у МСП 
большей доли заказа. Результаты исследования показывают, что 



помимо регулирования государственных закупок, есть и другие 
способы достичь стратегических целей. 

17. Агузарова, Ф. С. 

Финансовая грамотность как основа экономической 
безопасности государства / Ф. С. Агузарова, А. Р. Цирихова // 
Финансы и Кредит. – 2024. – № 8. – С. 1763-1777 

18. Каравай, А. В. 

Благополучная занятость в современной России: что это такое? / 
А. В. Каравай // Социологические исследования. – 2024. – № 5. – 
С. 39-53 

Целью исследования было получение ответа на вопрос о том, как 
разные виды занятости связаны с удовлетворенностью россиян их 
работой. При этом объективно являющаяся наиболее 
благополучным видом занятости и шире всего распространенная 
среди россиян стандартная полная официальная занятость 
субъективно не является таковой для представителей большинства 
профессиональных групп. Субъективно ею являются прежде всего 
различные виды занятости с ненаемным характером труда. В сфере 
наемной занятости наиболее высокие оценки удовлетворенности 
своей работой дают квалифицированные работники (руководители, 
профессионалы и полупрофессионалы), имеющие постоянную 
неофициальную занятость, а среди лиц физического или рутинного 
нефизического труда – имеющие неполную или стандартную 
официальную занятость. Что же касается неформальной занятости, 
прежде всего постоянной, то если для руководителей и 
профессионалов она является добровольным выбором и 
сопровождается высокой удовлетворенностью своей работой, то для 
рабочих и рядовых работников торговли и бытового обслуживания 
она имеет вынужденный характер и влечет за собой 
неудовлетворенность своей трудовой деятельностью. 

19. Козырева, П. М. 

Динамика продолжительности рабочего времени в 
постсоветский период / П. М. Козырева, А. Э. Низамова, А. И. 
Смирнов // Социологические исследования. – 2024. – № 5. – С. 
27-38 



Осуществлен анализ изменений в продолжительности рабочего 
времени в постсоветский России (1994–2021). Показано, что если в 
1990-х гг. каждый третий работник трудился, не превышая 
установленную продолжительность рабочего времени, то сегодня 
только каждый пятый, а остальные вынуждены постоянно 
перерабатывать. Вместе с тем при росте показателей 
продолжительности оплачиваемой работы отмечено заметное 
сокращение времени на передвижение на работу и обратно, а также 
доли этих затрат в общем объеме рабочего времени. Выявлена 
заметная дифференциация работников по уровню трудовой 
нагрузки, что, в свою очередь, становится одной из веских причин 
роста дифференциации в размере заработной платы. Анализируя 
ситуацию, сложившуюся в экономике, авторы прогнозируют 
сохранение высоких показателей продолжительности рабочего 
времени в ближайшей перспективе, что повышает угрозу 
эмоционального истощения и физической усталости работников. 

20. Кузьмина, О. Ю. 

Виртуализация и ее влияние на денежные отношения / О. Ю. 
Кузьмина // Финансы и Кредит. – 2024. – № 8. – С. 1798-1812 

21. Кученкова, А. В. 

Субъективное благополучие: проблема анализа качественной 
(не)однородности населения. ч. 1 / А. В. Кученкова, Г. Г. 
Татарова // Социологические исследования. – 2024. – № 4. – С. 
14-25. – Начало. Продолжение: 2024. - № 5. - С. 66-78 

Проведен анализ «запроса исследователей» на методическую 
рефлексию использования в массовых опросах таких обобщенных 
показателей субъективного благополучия, как удовлетворенность 
жизнью, личное счастье; рассматривалась проблема полноты 
совокупности частных показателей; обосновывалась 
целесообразность использования в качестве основания типологии 
взаимосвязи обобщенного показателя с частными. 

22. Салманов, О. Н. 

Установление взаимосвязи между доходностью фондовых 
рынков стран БРИКС / О. Н. Салманов // Финансы и Кредит. – 
2024. – № 8. – С. 1703-1727 

 



  23. Зарова, Е. В. 

Методы моделирования и анализа занятости населения в 
городах с учетом пространственного фактора / Е. В. Зарова, И. 
А. Залманов // Вопросы статистики. – 2024. – № 4. – С. 5-20 

В статье представлены результаты статистического анализа и 
моделирования занятости населения в городах Российской 
Федерации с учетом фактора их территориального расположения. 
Обоснована сбалансированная система результативных и факторных 
показателей занятости населения, разработанная на основе базы 
данных показателей муниципальных образований Росстата. По 
результатам представленного в статье исследования сделаны 
выводы о направлениях регулирования уровня занятости населения 
в городах с учетом их удаленности от других городов, а также о 
возможностях дальнейшего развития моделирования занятости на 
муниципальном уровне с включением пространственного фактора. 
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     Калабихина, О. В. Кучмаева, З. Г. Казбекова, Е. А. Середкина //    
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В статье изложены результаты разработки и апробации 
интегральной оценки благополучия детей в России. Авторы 
опираются на подход, используемый такими международными 
организациями, как ЮНИСЕФ и ОЭСР, в рамках которого детское 
благополучие определяется как совокупность параметров, 
влияющих на жизнь детей в настоящее время и в будущем. Особое 
внимание уделено решению исследовательского вопроса о том, 
какие показатели с учетом доступности и достоверности 
эмпирической базы должны быть представлены в индексе детского 
благополучия для характеристики его экономической 
составляющей. Предложенный авторами Статистический индекс 
детского благополучия (СИДБ) включает 27 показателей, 
основанных на официальных данных статистики и итогах 
выборочных обследований Росстата, позволяющих оценить уровень 
благополучия детей в регионах России. В работе представлены 
результаты апробации субиндекса «Материальное благополучие» по 
данным за 2020–2022 гг. в региональном разрезе. Они позволяют 
анализировать динамику данного субиндекса, сравнивать уровни 
экономического благополучия детей в российских регионах, 
объективно оценивать достижения и выделять проблемы в 
обеспечении детского благополучия в целом. 
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Закрытые закупки корпоративных заказчиков в контексте 
принципа информационной открытости / Н. А. Назарова // 
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В статье анализируются признаки закрытых закупок, а также 
нормативно установленные условия их проведения. Проведенное в 
статье исследование обусловлено двумя факторами: возросшим 
объемом таких закупок у корпоративных заказчиков, в отношении 
которых недружественными государствами введены санкции, 
необходимостью соблюдения принципа информационной 
открытости как фундаментальной основы закупочных процессов. 
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Особенности заключения специальных инвестиционных 
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Анализ значения специальных инвестиционных контрактов в 
современных условиях для достижения технологического 
суверенитета и их правовой природы как формы государственно-
частного партнерства, а также динамики изменения их 
регулирования, приводят к выводу о необходимости определения, в 
целях их дальнейшего эффективного использования, четкого 
соотношения между содержащимися в различных нормативных и 
программных документах понятиях «современные технологии», 
«критические технологии», «сквозные технологии». 
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В России исчезают мужские профессии : какие профессии в 
ближайшем будущем смогут называться женскими / Ю. 
Сапрыгина // Российская Федерация сегодня. – 2024. – № 9. – С. 
44-47 

Девушки выбирают не только традиционные педагогические или 
медицинские специальности - в последнее время их все больше на 
инженерных и IT-направлениях. Спрос на таких специалистов 
женского рода есть и на рынке труда, подтверждают эксперты. 


